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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 06.10. 2009 № 373, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный №2 2540) от 18 декабря 2012 г. №1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный № 26993 и от 29 декабря 2014 г. №1643(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916)), от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576.  

Этапы становления ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее Гимназия) определили 

ряд особенностей данного общеобразовательного учреждения как социально 

- педагогической системы: 

 

1. Создание организационно - педагогических условий для 

социального творческого становления, развития и воспитания обучающихся. 

Ориентация на социальный заказ, интересы и потребности личности 

обучающегося.  

2.  Активная позиция соучастия в достижении поставленных целей 

педагогов, детей и родителей.  

3.  Реализация Гимназией Концепции социализации личности 

обучающегося и Программы творческого развития в рамках данной 

Концепции.  

4.  Полифункциональность и многопрофильность, разнообразие 

форм и уровней всех видов деятельности (игровой, учебной, творческой, 

трудовой и др.). 

5.  Расширение и значительное разнообразие учебного материала, 

программ, технологий, содержания образовательных и воспитательных форм 
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взаимодействия.  

6.  Изменение характера деятельности педагога: переход от роли 

транслятора информации к роли соавтора, разработчика и руководителя 

развитием личности воспитанника. 

7.  Ориентирование деятельности педагога на развитие интересов и 

потребностей ребенка, на его индивидуальное развитие. 

8.  Наличие технических, материальных и других компонентов как 

условие, обеспечивающее реализацию целей и задач педагогов и 

обучающихся. 

9.  Внедрение форм общественного управления ОУ (деятельность 

Управляющего совета и Совета гимназистов). Психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение развития каждого участника 

педагогического процесса.  

10. Активное создание творческой среды образовательного и 

воспитательного пространства. 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» :  

создание организационных, педагогических, материальных 

содержательных условий для достижения выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, обусловленных личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состоянием здоровья; 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 
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•  принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

• принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации ФОП НОО характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 

•  принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

 

• принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 

•  принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального общего образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

 

• принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

 

•  принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

https://internet.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
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технологий.Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 

1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и 

https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
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осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано 

с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

• Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Программа учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Наряду со знаниевым 

компонентом в программном содержании обучения, представлен 

деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической 

и практической составляющих содержания обучения. Определение в 

программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 
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являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Программа 

построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

 

Особенностью реализации данной Программы является также: 

 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики. 

 организацию интеллектуальных и творческих конкурсных движений, 

развитие условий для научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутригимназической социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

Содержание Программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

https://internet.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
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саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

которая дает представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов, 

полученных при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов и обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни 

описания: 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Они 

призваны ответить на вопрос о смысле изучения и вкладе данного предмета в 

развитие личности обучающихся, описывают основной, сущностный вклад 

всей программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражают такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 
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Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала («Выпускник научится»). Достижение этих 

целей предполагает систему таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета («Выпускник получит возможность научиться»). 

 

Цели этого уровня являются основными для определения содержания 

учебных программ по предмету, содержания духовно-нравственного 

развития и формирования универсальных учебных действий в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.». 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
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учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Иностранный язык (английский язык)», «Второй 

иностранный язык для начинающих (французский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Марийский язык». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени начального общего образования.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Направле

ния 

Конкретизация 

направлений 

Система учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. 

Система учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему  

Работа  

с текстом. 

 

Навыки работы с 

содержащейся в 

текстах информацией в 

процессе чтения 

соответствующих 

возрасту 

литературных, 

учебных, научно-

познавательных 

текстов, инструкций, 

осознанное чтение 

текста с целью 

удовлетворения 

познавательного 

интереса, овладения 

навыками чтения, 

информацией, 

представленной в 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

·находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два - три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

·работать с несколькими источниками 

информации; 

·сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
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наглядно-

символической форме, 

опыт работы с 

текстами, 

содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Навыки читательских 

действий (поиск 

информации, 

выделение нужной для 

решения практической 

или учебной задачи 

информации, 

систематизация, 

сопоставление, анализ 

и обобщение 

имеющихся в тексте 

идей и информации, их 

интерпретация и 

преобразование) 

Умения использовать 

полученную из разного 

вида текстов 

информацию для 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

·пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

·делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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установления 

несложных причинно-

следственных связей и 

зависимостей, 

объяснения, 

обоснования 

утверждений, а также 

принятия решений в 

простых учебных и 

практических 

ситуациях. 

 

разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

-высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

ИКТ 

компетент

ность. 

Опыт работы с 

гипермедийными 

информационными 

объектами, в которых 

объединяются текст, 

наглядно-графические 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 
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изображения, 

цифровые данные, 

неподвижные и 

движущиеся 

изображения, звук, 

ссылки и база данных; 

передача данных как 

устно, так и с помощью 

телекоммуникационны

х технологий или 

размещаться в 

Интернете. 

Навык общих 

безопасных и 

эргономичных 

принципов работы с 

ПК; осознание 

возможности ей 

различных средств 

ИКТ для 

использования в 

обучении, развития 

собственной 

познавательной 

деятельности и общей 

упражнения (мини - зарядку); 

·организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

·вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

·рисовать изображения на графическом 

планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу 

распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации. 

·подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш - 

карты); 

·описывать по определённому алгоритму 

·грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
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культуры. 

 Приобретение 

первичных навыков 

обработки и поиска 

информации при 

помощи средств ИКТ;  

умение оценивать 

потребность в 

дополнительной 

информации для 

решения учебных задач 

и самостоятельной 

познавательной 

деятельности; умение 

определять возможные 

источники её 

получения; критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации. 

навык планирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов в простых 

объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

·редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 
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учебных и 

практических 

ситуациях. 

 

·искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений. 

·создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

·создавать изображения, пользуясь 

представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения 

с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 
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графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация. 

-создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерноуправляемых средах; 

·определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

-проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

Марийски

й язык. 

 

-осознание языка как 

основного средство 

человеческого общения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика». 

·различать звуки и буквы; 

Раздел «Фонетика и графика. 
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и явление 

национальной 

культуры, 

формирование 

позитивного 

эмоционально-

ценностного 

отношения к языку. 

-опыт реализации 

языка в устном и 

письменном общении 

(в том числе с 

использованием 

средств ИКТ), 

потребность в 

творческом 

самовыражении 

-отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры человека.  

-наличие 

представления о 

нормах русского и 

·характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

·различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

·различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика». 

·выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

·определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

 

 

 

 

 Выпускник получит возможность 

научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)». 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 -разбирать слова по составу с 

однозначно выделенными морфемами 

в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 
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родного литературного 

языка (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого 

этикета. 

-сформированность 

коммуникативных 

учебных действий, 

необходимых для 

успешного участия в 

диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, 

учёт различных 

мнений и координация 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции, умение 

задавать вопросы. 

- осознание 

безошибочного письма 

как одного из 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Морфология». 

·определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

 

Раздел «Синтаксис». 

·различать предложение, словосочетание, 

слово; 

·устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология». 

·проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

·находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 
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проявлений уровня 

собственной культуры; 

·навык применения 

орфографических 

правил и правил 

постановки знаков 

препинания (в объёме 

изученного) при записи 

собственных и 

предложенных текстов 

и навык проверки 

написанного. 

-сформированность 

первоначальных 

представлений о 

системе и структуре 

русского и родного 

языков; 

-навык нахождения 

языковых единиц, их 

характеристика, 

сравнение, 

классификация. Звук, 

буква, часть слова, 

часть речи, член 

·классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросит

ельные предложения; 

·определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными 

членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные 

предложения. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

·находить (при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова) ответ 

самостоятельно (по словарю в 

учебнике) либо обращаться за 
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предложения, простое 

предложение – знания 

в объёме программы 

курса.  

помощью к другим справочникам , 

учителю, родителям и др. 

Содержательная линия раздела «Орфография и пунктуация». 

·применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст (объём - 80—

90 слов); 

·писать под диктовку тексты (объём - 75—80 

слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

·осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

·подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

·при составлении собственных 

текстов заменять, переделывать 

записываемое во избежание 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать 

причины их появления; определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих 

письменных работах; 

Содержательная линия раздела «Развитие речи». 

-оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, людьми 

разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы 

создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

·подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на 
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речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

·  

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом;  

-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 
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Литерату

рное 

чтение.  

 

-осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего развития 

и для успешного 

обучения по другим 

предметам; 

потребность в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и 

самого себя.  

 -навык полноценного 

восприятия 

художественной 

литературы, 

эмоционального отзыва 

о прочитанном, 

высказывания своей 

точки зрения;  

 -опыт читательской 

компетентности, 

речевого развития;  

овладение техникой 

чтения, приёмами 

понимания 

Виды речевой и читательской деятельности. 

-осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного текста; 

·различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью прочтения; 

·понимать содержание и смысл 

-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 
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прочитанного и 

прослушанного 

произведения, 

элементарными 

приёмами анализа, 

интерпретации и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов.  

-приобретение навыка 

самостоятельного 

выбора интересующей 

литературу, 

пользования словарями 

и справочниками, 

осознание себя как 

грамотного читателя, 

способного к 

творческой 

деятельности. 

- опыт ведения 

диалогов в различных 

коммуникативных 

ситуациях при 

художественного, учебного и 

научно-популярного текстов при чтении 

вслух, про себя или при прослушивании ;  

-определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или 

подбирать самому заголовок, 

соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа 

текстов разного типа (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план); 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, 

 опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, 

определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

·высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего 

практического использования. 
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соблюдении правил 

речевого этикета, 

участие в обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения; 

-навык составления 

несложных 

монологических 

высказываний о 

произведении (героях, 

событиях), устной 

передачи содержания 

текста по плану, 

небольших текстов 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и 

описания. 

 -опыт декламации 

стихотворных 

произведений, 

-выступлений перед 

знакомой аудиторией - 

сверстниками, 

·использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении 
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родителями, 

педагогами - с 

небольшими 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

материал: плакаты, 

презентацию; 

-первичные умения 

работы с учебной и 

научно-популярной 

литературой, уметь 

находить и 

использовать 

информацию для 

практической работы; 

-владение основами 

коммуникативной 

деятельности, на 

практическом уровне 

осознание значимости 

работы в группе. 

 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения. 

·ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

-ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

·определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика. 

·сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя 

два- три существенных признака (отличать 

-сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 
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прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или 

поэтический текст (по аналогии)и на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность. 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

 

творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

·создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика 

героя). 
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Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

 

-представление о роли 

и значимости 

иностранного языка в 

жизни современного 

человека и 

поликультурного мира.  

-опыт использования 

иностранного языка 

как средства 

межкультурного 

общения, как нового 

инструмента познания 

мира и культуры 

других народов, 

осознание личностного 

смысла овладения 

иностранным языком. 

-знакомство с 

«пластом» детской 

культуры страны 

(стран), родины 

изучаемого языка; 

-формирование 

элементарной 

иноязычной 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

·участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·Аудирование. 

·воспринимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

·Чтение. 

·соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

Говорение. 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику 

персонажа; 

·кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование. 

-воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

·использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

·Чтение 

·догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
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коммуникативной 

компетенции;  

- способности и 

готовности общаться с 

носителями изучаемого 

иностранного языка в 

устной (говорение и 

аудирование) и 

письменной (чтение и 

письмо) формах, 

учитывая речевые 

возможности и 

потребности младшего 

школьника;  

-общее представление 

о строе изучаемого 

языка и его некоторых 

отличиях от родного 

языка; 

-способность ставить и 

решать посильные 

коммуникативные 

задачи, адекватно 

использовать 

имеющиеся речевые и 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

Письмо. 

·выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать краткое письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец).· 

 

Письмо. 

-в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Графика, каллиграфия, 

орфография. 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по 

словарю; 

·использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 
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неречевые средства 

общения, соблюдать 

речевой этикет, быть 

вежливыми и 

доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

· положительная 

мотивация и 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к предмету 

«Иностранный язык 

(английский язык)».  

Фонетическая сторона речи. 

·различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове или фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с 

учетом их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

·узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

иностранный язык и наоборот). 

Фонетическая сторона речи. 

-распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

·узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи. 

-узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

·употреблять в речи безличные 

предложения типа: It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting , предложения с 

конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи с применением 
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изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must;  

-употреблять личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений.· 

неопределённых местоимений some, 

any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t.); 

·оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Второй 

иностранн

ый язык 

для 

начинаю

щих 

(французс

кий) 

-представление о роли 

и значимости 

иностранного языка в 

жизни современного 

человека и 

поликультурного мира.  

-опыт использования 

иностранного языка 

как средства 

межкультурного 

общения, как нового 

Говорение. 

-участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

Говорение. 

-решать элементарные 

коммуникативные задачи в пределах 

любой из сфер общения; 

составлять монологическое 

высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ); 

-решать коммуникативные задачи при 

помощи диалога объемом 3-4 реплики 

с каждой стороны; 

-опросить информацию, 
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инструмента познания 

мира и культуры 

других народов, 

осознание личностного 

смысла овладения 

иностранным языком. 

-знакомство с 

«пластом» детской 

культуры страны 

(стран), родины 

изучаемого языка; 

-формирование 

элементарной 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции;  

- способности и 

готовности общаться с 

носителями изучаемого 

иностранного языка в 

устной (говорение и 

аудирование) и 

письменной (чтение и 

письмо) формах, 

учитывая речевые 

-составлять небольшие описания предмета, 

картинки (о природе, школе) по образцу.  

Аудирование. 

понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, 

с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение. 

-читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

-читать про себя, понимать основное 

содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-овладевать основными правилами чтения и 

знаками транскрипции. 

Письмо. 

-списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-записывать отдельные слова, предложения 

поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-задать вопрос, дать краткий ответ, 

выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

Аудирование. 

понимать развернутые тексты 

объемом 6-10 фраз 

 

Чтение. 

читать про себя и понимать текст, 

содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

 

Письмо. 

-охарактеризовать сказочного героя в 

письменном виде; 

-придумывать и записывать 

собственные предложения. 
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возможности и 

потребности младшего 

школьника;  

-общее представление 

о строе изучаемого 

языка и его некоторых 

отличиях от родного 

языка; 

-способность ставить и 

решать посильные 

коммуникативные 

задачи, адекватно 

использовать 

имеющиеся речевые и 

неречевые средства 

общения, соблюдать 

речевой этикет, быть 

вежливыми и 

доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

· положительная 

мотивация и 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к предмету 

по модели; 

-выписывать предложения из текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. 

-воспроизводить графически все буквы 

французского алфавита;  

-пользоваться французским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем. 

Фонетическая сторона речи. 

-произносить все звуки французского 

алфавита; 

-различать на слух звуки французского и 

русского алфавита.  

Лексическая сторона речи. 

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

Графика, каллиграфия, 

орфография. 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по 

словарю. 

Фонетическая сторона речи. 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

Лексическая сторона речи. 

-опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова) 

Грамматическая сторона речи. 
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«Иностранный язык». задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

-употреблять речевые образцы с глаголами 

être, avoir;  

-употреблять правильный порядок слов в 

предложении; 

-употреблять единственное и множественное 

число. 

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Математик

а. 

·навык использования 

начальных 

математических знаний 

для описания 

окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений; владение 

основами логического 

и алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

приобретение 

Числа и величины. 

· читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины -

массу, время, длину, площадь, скорость- 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

-классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 
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необходимых 

вычислительных 

навыков; 

-опыт применения 

математических знаний 

и представлений для 

решения учебных задач 

и в повседневных 

ситуациях; 

 -сформирванность 

представлений о числе 

как результате счёта и 

измерения, о 

десятичном принципе 

записи чисел;  

-навык выполнения 

устных и письменных 

арифметических 

действий с числами; 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия; -навык 

составления числового 

(килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр).·  

Арифметические действия. 

· анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

· решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения 

задачи. 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

· соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; 

 многоугольник, треугольник, 

Выпускник получит возможность 

научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 
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выражения и 

нахождения его 

значения; 

-опыт решения 

текстовых задач; 

-знание простейших 

геометрических форм, 

умение распознавать, 

называть и изображать 

геометрические 

фигуры, владение 

способами измерения 

длин и площадей; 

-опыт анализа и 

интерпретации данных; 

извлечения данных из 

таблиц и диаграмм, 

заполнение готовых 

форм, умение 

объяснять, сравнивать 

и обобщать 

информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

· выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

Геометрические величины. 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией. 

·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

-читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

·достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, 
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содержащие логические связки и 

слова -«и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»; 

·составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм;  

· интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы); 

Окружаю

щий мир. 

Расширение и 

систематизация 

исходных 

представлений о 

Человек и природа. 

·узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана 

-использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон 
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природных и 

социальных объектах и 

явлениях как 

компонентах единого 

мира,  

-овладение основами 

практико-

ориентированных 

знаний о природе, 

человеке и обществе, 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и его историю, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности в 

контексте ценностей 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

«экологичного» поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

·использовать простые навыки 

самоконтроля за своим самочувствием 

и охраны здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 
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многонационального 

российского общества, 

а также 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций, 

способствующих 

формированию 

российской 

гражданской 

идентичности; 

- опыт эмоционально 

окрашенного, 

личностного 

отношения к миру 

природы и культуры;  

·осознание своего 

места в мире на основе 

единства рационально-

научного познания и 

эмоционально-

ценностного 

осмысления личного 

опыта общения с 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений 

человека и природы, уметь находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

·понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.· 

помощь при несложных травмах и в 

других случаях; 

·планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

·узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

·осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для 
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людьми, обществом и 

природой, что станет 

основой уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

·знакомство с 

некоторыми способами 

изучения природы и 

общества, что позволит 

освоить умения 

проводить наблюдения 

в природе, ставить 

опыты,  

-умение видеть и 

понимать некоторые 

причинно-

следственные связи в 

окружающем мире и 

неизбежность его 

изменения под 

воздействием человека, 

в том числе на 

многообразном 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

·используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая видение исторической 

перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность к 

выполнению совместно 

установленных договорённостей и 

правил, в том числе правил общения 

со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, -принимать 

участие в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 

·определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении 
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материале природы и 

культуры родного края. 

Это поможет овладеть 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-приобретение базовых 

умений работы с ИКТ, 

другими средствами, 

поиска информации в 

электронных 

источниках и 

контролируемом 

Интернете, что 

позволит научиться 

создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, 

готовить и проводить 

небольшие 

презентации в 

поддержку 

собственных 

сообщений; 

человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Музыка. Сформированность 

основ музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное восприятие; 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

нравственных и 

эстетических чувств 

(любовь к Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства), уважения к 

истории и духовным 

традициям России, 

музыкальной культуре 

её народов;  

-развитие образного и 

Музыка в жизни человека. 

·воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

·воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах 

деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

·соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

·реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 
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ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха певческого 

голоса, учебно-

творческих 

способностей в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 -умение воспринимать 

музыку и размышлять 

о ней; открыто и 

эмоционально 

выражать своё 

отношение к 

искусству, проявлять 

эстетические и 

художественные 

предпочтения, 

позитивную 

самооценку, 

самоуважение, 

жизненный оптимизм.  

музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

·использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий; 

·владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира. 

·исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

-адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 
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-умение воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, при 

разучивании и 

исполнении вокальных 

и хоровых 

произведений, игре на 

элементарных детских 

музыкальных 

инструментах. 

-умение вести диалог, 

участвовать в 

обсуждении значимых 

для человека явлений 

жизни и искусства, 

продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми; 

импровизировать в 

разнообразных видах 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

·  

широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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музыкально 

творческой 

деятельности. 

-реализация 

собственного 

творческого 

потенциала, применяя 

музыкальные знания и 

представления о 

музыкальном 

искусстве для 

выполнения учебных и 

художественно-

практических задач; 

-умение понимать роль 

музыки в жизни 

человека, применять 

полученные знания и 

приобретённый опыт 

творческой 

деятельности при 

организации 

содержательного 

культурного досуга во 

внеурочной и 
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внешкольной 

деятельности, помогут 

получить 

представление об 

эстетических идеалах 

человечества, 

духовных, культурных 

отечественных 

традициях, этнической 

самобытности 

музыкального 

искусства разных 

народов. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

сформированность 

основ художественной 

культуры: 

представление о 

специфике 

изобразительного 

искусства, потребность 

в художественном 

творчестве и в 

общении с искусством, 

первоначальные 

понятия о 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

·различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное 
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выразительных 

возможностях языка 

искусства. 

 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного 

языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные картины окружающего мира и 

жизненных явлений – разнообразие, красоту 

и трагизм и т. д. 

-приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

·создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

·пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 
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форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные цвета, 

тёплые и холодные; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

художественного конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные 

темы; 

·моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
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·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

·осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности, 

создавая образы природы, человека, явления 

жизни. Уметь передать своё отношение к 

ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 

·видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

·изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 
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цветоведения, усвоенные способы действия. темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Технологи

я. 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

как продукте 

творческой предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Представление о 

предметном мире как 

основной среде 

обитания современного 

человека, о 

гармонической 

взаимосвязи 

предметного мира с 

миром природы, об 

отражении в предметах 

материальной среды 

нравственно-

эстетического и 

социально-

исторического опыта 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

-иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, о современных профессиях, в том 

числе о профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

уважительно относиться к труду 

людей; 

·понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 
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человечества; о 

ценности 

предшествующих 

культур и 

необходимости 

бережного отношения 

к ним в целях 

сохранения и развития 

культурных традиций; 

знания и 

представления о 

наиболее важных 

правилах дизайна, 

которые необходимо 

учитывать при 

создании предметов 

материальной 

культуры;  

-формирование общего 

представления о мире 

профессий, их 

социальном значении, 

истории возникновения 

и развития; 

-опыт использования 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

·на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инструментами 

-чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

·отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 
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приобретённых знаний 

и умений для 

творческой 

самореализации при 

оформлении своего 

дома и классной 

комнаты, при 

изготовлении подарков 

близким и друзьям, 

игрушечных моделей, 

художественно-

декоративных и других 

изделий. 

-навык решения 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских и 

технологических задач 

как залог развития 

основ творческой 

деятельности, 

конструкторско-

технологического 

мышления, 

пространственного 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование. 

 

 

-соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере. 

 ·соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

·пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 
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воображения, 

эстетических 

представлений, 

формирования 

внутреннего плана 

действий, мелкой 

моторики рук. 

 -опыт использования 

сформированных в 

рамках учебного 

предмета 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий в 

целях осуществления 

совместной 

продуктивной 

деятельности: 

распределение ролей 

руководителя и 

подчинённых, 

распределение общего 

объёма работы, 

приобретение навыков 

сотрудничества и 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редактирование 

текстов и презентаций. 
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взаимопомощи, 

доброжелательного и 

уважительного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-опыт использования 

начальными формами 

познавательных 

универсальных 

учебных действий — 

исследовательскими и 

логическими: 

наблюдения, 

сравнения, анализа, 

классификации, 

обобщения; 

-опыт организации 

собственной 

творческой 

практической 

деятельности на основе 

сформированных 

регулятивных 

универсальных 
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учебных действий: 

целеполагания и 

планирования 

предстоящего 

практического 

действия, 

прогнозирования, 

отбора оптимальных 

способов деятельности, 

осуществления 

контроля и коррекции 

результатов действий; 

навык поиска, отбора, 

преобразования 

необходимой печатной 

и электронной 

информации; 

-опыт трудового 

самовоспитания, 

выражающийся в 

самостоятельном 

обслуживании в школе, 

дома, элементарном 

уходе за одеждой и 

обувью, помощи 
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младшим и старшим, в 

том числе помощи по 

хозяйству. 

Физическа

я культура. 

Осознание значение 

занятий физической 

культурой для 

укрепления здоровья, 

физического развития 

и физической 

подготовленности, для 

трудовой деятельности, 

военной практики;  

осознанное 

использование знания, 

полученные в курсе 

«Физическая 

культура», при 

планировании и 

соблюдении режима 

дня, выполнении 

физических 

упражнений и во время 

подвижных игр на 

досуге; 

 понимание 

Знания о физической культуре. 

·ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», знать характеристику основных 

физических качеств (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

·выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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положительного 

влияния занятий 

физическими 

упражнениями на 

развитие систем 

дыхания и 

кровообращения, 

поймут необходимость 

и смысл проведения 

простейших 

закаливающих 

процедур: 

·сформированность 

первичных навыков и 

умений по организации 

и проведению 

утренней зарядки, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в течение 

учебного дня, во время 

подвижных игр в 

помещении и на 

открытом воздухе; 

·навык составления 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности. 

·отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

·измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и подготовки (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость). Вести 

систематические наблюдения за динамикой 

их развития. 

·  

вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование. 

·выполнять упражнения по коррекции зрения 

и осанки и профилактике их нарушения; 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 
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комплексы 

оздоровительных и 

общеразвивающих 

упражнений, 

использовать 

простейший 

спортивный инвентарь 

и оборудование; 

-знание правил 

поведения и 

безопасности во время 

занятий физическими 

упражнениями, правил 

подбора одежды и 

обуви в зависимости от 

условий и места 

проведения занятий; 

-опыт наблюдения за 

изменением 

собственного роста, 

массы тела, а также 

показателей развития 

основных физических 

качеств; оценивать 

величину физической 

координации, гибкости). Уметь оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды 

и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метание и броски мяча разного 

веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

·уметь плавать, в том числе 

спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 
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нагрузки по частоте 

пульса во время 

выполнения 

физических 

упражнений; 

 -умение выполнять 

комплексы 

специальных 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

правильной осанки, 

профилактику 

нарушения зрения, 

развитие систем 

дыхания и 

кровообращения; 

·опыт жизненно 

важных двигательных 

навыков и умений, 

необходимых для 

жизнедеятельности 

каждого человека: т. е. 

бег и прыжки 

различными 
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способами. Опыт 

навыков метания и 

бросков мяча; умение 

лазать и перелезать 

через препятствия; 

выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

упражнения 

простейших 

комбинаций; 

передвигаться на 

лыжах (в снежных 

районах России) и 

плавать простейшими 

способами; Всё это 

будет увеличивать 

постоянный прирост 

показателей развития 

основных физических 

качеств; 

-навыки организации и 

проведения подвижных 

игр, элементы и 

простейшие 
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технические действия 

игры в футбол, 

баскетбол и волейбол, 

что в процессе игровой 

и соревновательной 

деятельности будет 

способствовать 

приобретению навыков 

коллективного 

общения и 

взаимодействия. 

 

Ожидаемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

 

Направления Конкретизация 

направлений 

Система учебных действий в 

отношении опорного учебного 

материала. 

Система учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

-Предполагается 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося, 

адекватной мотивации 

учебной деятельности, 

·внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной 

·внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 
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включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентации на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

способности к 

моральной 

децентрации. 

 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание мотивов как 

собственных поступков, так и поступков 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

·устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания 

причин успешной/неуспешной 

учебной деятельности; 

·положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

·компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на 
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окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

·эмпатия как понимание других людей и 

сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: 

принятие ценностей природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·развитие чувства прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

·эмпатии как осознанного 

понимания других людей и 

сопереживание им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

- овладение всеми 

типами учебных 

действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне , 

включая способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

 планировать её 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, корректируя 

их выполнение. 

 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в 

·в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

·проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

·самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

процесс его выполнения по 

ходу реализации и в конце 

действия. 
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действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственно звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

-выпускники научатся 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общие 

приёмы решения задач. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

·осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
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 концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

·овладеть основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов,  

-умение выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

·строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 
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для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

Сфера 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий. 

-выпускники 

приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

·адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя (в том 

числе) средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, иногда и 

несовпадающих с его собственными, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 
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отображать 

предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

которых являются 

тексты. 

 

·учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и 

позицию; 

·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

·строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

именно он знает и видит, 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего 

действия; 

·адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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III. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются  

 оценка образовательных достижений обучающихся  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования:  

 личностных, 

 метапредметных, 

 предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации осуществляется в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 В текущей оценочной деятельности в 1 классе педагог соотносит 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

• «зачёт/незачёт» («молодец»/ «постарайся, повтори»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

В текущей оценочной деятельности во 2-4 классах педагог использует 

традиционную систему отметок по 5-балльной шкале. 

Оценка личностных результатов – это оценка достижения 

обучающимися планируемых результатов личностного развития. Результаты 
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представлены в одном из разделов программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образовании - «Личностные учебные действия». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, составляющих четыре 

основных блока: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится на оценке: 

 а) сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально - положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 б) сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, «осознание» своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувств 

других людей; 

 в) сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 г) сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 д) знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральных норм. 

Таблица 
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Формы и методы оценки личностных универсальных учебных 

действий. 

 

Объект оценки. Форм и методы контроля: 

текущий промежут

очный 

итог

овый 

Самоопр

еделение. 

-сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося; — 

принятие и 

освоение новой 

социальной роли 

обучающегося; 

становление основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

проявляющейся в 

чувстве гордости за 

свою Родину, народ, 

историю и 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

развитие 

самоуважения и 

способности 

адекватно 

оценивать себя и 

свои достижения, 

видеть сильные и 

слабые стороны 

своей личности; 

Методика  

Е. П. Ильина и Н. А. 

Курдюковой (1 класс) 

Шкала Г.Ю. Ксендзовой 

(2-4 класс)  

Методика Лускановой 

Н.А. (2-4 класс) 

  

 

 

Н
е 

п
о
д

л
еж

ат
 и
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й

 о
ц

ен
к
е 

 

                            



 

76 

Смыслоо

бразован

ие. 

- поиск и 

установление 

личностного 

смысла, т. е. 

«значения для себя» 

процесса обучения, 

учащимися на 

основе устойчивой 

системы учебных, 

познавательных и 

социальных 

мотивов; понимания 

границ того, «что я 

знаю», и того, «что 

я не знаю», 

«незнание», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

«Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (1-4 класс); 

Опросник мотивации» 

(Н.Лусканова), 1-3 

классы и другие. 

 

Фиксация 

по трем 

комплекс- 

ным 

показате- 

лям 

(Иванов 

И.П.) 

Моральн

о-этичес

кая 

ориента

ция. 

-знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на 

основе понимания 

социальной 

необходимости. 

Способность к 

моральной 

децентрации, т. е. 

учёту позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной дилеммы 

при её разрешении. 

Развитие этических 

чувств: стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

Задание на оценку 

усвоения норм 

взаимопомощи, 1-2 

классы. 

 

Задание на учёт мотивов 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж.Пиаже. Тест 

«Братья и сестры»), 1 

класс. 

 

 

Фиксация 

по трем 

комплекс- 

ным 

показате- 

лям  

(Иванов 

И.П.) 
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морального 

поведения. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов при освоении образовательной 

программы, которые представлены в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образовании. Также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 .... способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 .... умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 .... умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 .... способность к осуществлению логических операций: сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 .... умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе включается оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности познавательных учебных действий и 
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навыков работы с информацией, и опосредованная оценка сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. Оценка метапредметных 

результатов проводится также в рамках текущей и промежуточной аттестации 

через специальные диагностические процедуры (через критериальное 

оценивание). 

 

Формы и методы оценки метапредметных результатов. 

Таблица 

 

Объект оценки Форм и методы контроля: 

текущий промежуточны

й 

итоговый 

Регулят

ивные 

УУД. 

Управление 

собственной 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

(постановка целей, 

планирование, 

прогнозирование, 

коррекция своих 

действий и оценка 

успешности 

освоения 

материала). 

Методики 

проверки 

уровня 

внимания и 

контроля. 

Проверочные 

работы по 

предметам или 

комплексные 

работы на 

межпредметно

й основе.  

Проверочн

ые работы 

по 

предметам 

или 

комплексн

ые работы 

на 

межпредм

етной 

основе. 

Познава

тельные 

УУД. 

 Общеучебные 

УУД. Выделение 

учебной цели, 

эффективный 

информационный 

поиск, знаково-

символическое 

действия, рефлексия 

способов и условий 

действия, их 

контроль и оценка, 

критичность, выбор 

эффективных 

способов решения. 

Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

и другие 

Проверочные 

работы по 

предметам или 

комплексные 

работы на 

межпредметно

й основе. 

Проверочн

ые работы 

по 

предметам 

или 

комплексн

ые работы 

на 

межпредм

етной 

основе. 
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Универсальные 

логические 

действия. Анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, выдвижение 

гипотез, 

доказательство 

Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимооднозна

чного 

соответствия 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска),  

1 класс 

Проверочные 

работы по 

предметам или 

комплексные 

работы на 

межпредметно

й основе.  

Проверочн

ые работы 

по 

предметам 

или 

комплексн

ые работы 

на 

межпредм

етной 

основе. 

Постановка и 

решение проблем. 

Формулирование 

проблем, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Диагностика 

универсального 

действия 

общего приёма 

решения задач 

(по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой)

, 1-4 классы 

Проверочные 

работы по 

предметам или 

комплексные 

работы на 

межпредметно

й основе. 

Проверочн

ые работы 

по 

предметам 

или 

комплексн

ые работы 

на 

межпредм

етной 

основе. 

Коммун

икативн

ые 

УУД. 

Коммуникация как 

взаимодействие. 

 Учет позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение. 

Методика «Кто 

прав» 

(Г.А.Цукерман 

и др.). 

Фиксация по 

трем 

комплексным 

показателям. 

 Проектная 

работа. 

Коммуникация как 

кооперация. 

Эффективное 

сотрудничество с 

Методика 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман 

и др.). 

 Проектная 

работа. 
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учителем и со 

сверстниками, 

умение планировать 

и согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли, 

уметь 

договариваться. 

Фиксация по 

трем 

комплексным 

показателям. 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

правильно выражать 

свои мысли, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Задание « 

Дорога к дому» 

(2-4 класс). 

 Проектная 

работа. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 
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усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета 

 

Формы и методы оценки предметных результатов 

Таблица 

 

Объект оценки Форм и методы контроля 

текущий промежуто

чный 

итоговый 

Система 

предметны

х знаний 

основополагающие 

элементы научного 

знания (как 

общенаучные, так и 

относящиеся к 

отдельным отраслям 

знания и культуры), 

лежащие в основе 

современной научной 

картины мира: 

ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, 

Самооценк

а, 

контроль 

учителя 

Согласно 

планирова

нию 

учебного 

курса  

Итоговая 

работа по 

русскому 

языку и 

математике 

 

  

Комплексна

я работа на 

межпредме

тной основе 
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методы. 

знания, усвоение 

которых 

принципиально 

необходимо для 

текущего и 

последующего 

успешного обучения) и 

знания, дополняющие, 

расширяющие или 

углубляющие опорную 

систему знаний, а также 

служащие 

пропедевтикой для 

последующего 

изучения курсов. 

 

Действия с 

предметны

м 

содержани

ем (или 

предметны

е 

действия) 

способность 

использовать знания 

при решении учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 

способность 

обучающихся решать 

учебно-познавательные 

и учебно-практические 

задачи с 

использованием 

средств, релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе 

на основе 

метапредметных 

действий. 

 

Самооценк

а, 

контроль 

учителя 

Согласно 

планирова

нию 

учебного 

курса  

Итоговая 

работа по 

русскому 

языку и 

математике 

 

Комплексна

я работа на 

межпредме

тной основе 

 

 Самоконтроль и самооценка при проведении оценочной работы 

осуществляются при помощи системы «Светофор»: 
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 зеленый кружок – справился с работой легко 

 желтый кружок - испытывал небольшие затруднения 

 красный кружок – не справился с работой 

 

Целью итоговых проверочных работ является оценка выпускника 

решать учебно–познавательные и учебно-практические задачи, используя 

предметное содержание. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных). 

При этом во всех работах предусматривается два уровня сложности 

заданий: 

Базовый уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний модуля, темы, курса. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний, темы, модуля, курса на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

Для оценки достижения планируемых результатов используются 

задания разного типа: 

 ..... по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или 

развернутым ответом) 

 ..... по используемым средствам при проведении работы: задания для 

письменной работы или устной беседы, практические задания 

 ..... по форме проведения работы: задания для индивидуальной или 

групповой работы 

 

Задания с выбором ответа позволяют не только оценить способность 

ученика дать правильный ответ, но и провести диагностику в случае 

ошибочного ответа. 

 

Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 
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психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений (Портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. 

В портфель достижений учеников начальной школы ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

который используется для оценки достижения планируемых результатов 

Программы включены следующие материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Материалы промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 
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по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку 

(английскому языку)— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 
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с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» действует «Положение о портфолио 

обучающегося начальной школы» 

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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 Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  

 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

IV. Программа формирования, оценивания и диагностики 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  
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Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 



 

90 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально - предметного содержания. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос:» какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?» 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

1) Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
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цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

2) Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

3) Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Русский родной 

язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
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причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

марийского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Изучение предметных областей «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

«Иностранный язык (английский)». Предмет обеспечивает прежде 

всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение английского языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

«Второй иностранный язык для начинающих (французский)». 

Предмет обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение французского языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения: выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана. 

 

«Математика» На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
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• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся, 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 
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• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Марийский язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение марийского языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями своего 

народа создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам. 

Изучение марийского языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста). 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Требования к личностным результатам освоения предмета основы 

религиозной культуры и светской этики: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

развитие чувства гордости за свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и 
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уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний и рефлексии;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивной созидательной 

деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствование умений в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 

речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

 совершенствование умений в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 совершенствование организационных умений в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и  

пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России;  

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы 

буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и 

распространения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной 

традиции буддизма;  

 формирование умений устанавливать связь между религиозной 

культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной 

культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности;  
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• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, 

описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

 формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих 

духовных и этических ценностей;  

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному 

отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции;  

 формирование умений устанавливать связь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной 

культуры и светской этики.  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 «История и культура народов Марий Эл» 

В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на 

формирование основ гражданской идентичности, на развитие духовно-

нравственной личности, на ее социализацию. Ведущими идеями примерной 

программы являются приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт 

мирного сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, 

межэтнического взаимодействия. Особая роль отводится изучению 

окружающего мира. Тематика этого направления предполагает знакомство с 

конкретными природными объектами и помогает формировать бережное 

отношение к родной природе. 

 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» формирование универсальных учебных 

действий обеспечивается также:  

 Программой социализации обучающихся; 

 Программой творческого развития обучающихся; 

 Системой индивидуальных занятий с обучающимися в рамках 

подготовки к участию в конкурсном и олимпиадном движениях; 

 Реализацией программ внеурочной деятельности: 

 «Орлята России» 

« Разговоры о важном » 

« Функциональная грамотность» 

« Школьный театр» 

«Школа экспериментов» 

 «Учусь писать без ошибок» 

«Веселые нотки» 

«Тропинка к профессии» 

Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 
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Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности происходит 

в рамках программ по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана.  

 

 

Критерии формирования ИКТ-компетентности. 

 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

 

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

 

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

 

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). Создание структурированных 
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сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

 

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов.  

Таблица 

Учебный Содержание работы по формированию ИКТ-



 

110 

предмет компетентности 

Русский язык 

 

Различные способы передачи информации и её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Подготовка плана и тезисов сообщения, выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

 

Второй 

иностранный 

язык для 

начинающих 

Создание небольшого текста на компьютере. Подготовка 

плана и тезисов сообщения, выступление с сообщением. 

Устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 



 

111 

(французский)  информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

 

Математика  

 

Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

Окружающий 

мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования 
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информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

Изобразительное 

искусство 

Знакомство с простыми графическим редактором 

изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности слайдов в 

презентации.  

Марийский 

государственный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации.  

История и 

культура 

народов Марий 

Эл 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Устное выступление 

в сопровождении аудио- и видеоподдержки; 

планирование проектной деятельности на основе 

культуроведческого материала. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой, 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

клас

с 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре.  
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линейку, треугольник и 

т.д. 

2 

клас

с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 
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учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

проблемы (задачи). 

 

3 

клас

с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

выполнения заданий. 

 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

5. Определять 

правильность 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительнаяинформац

ия буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.). 

 

4. Представлять 

 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 
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выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого. 

 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

клас

с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 



 

118 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

Отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

 

4. Анализировать, 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 
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этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

 

6. Составлять сложный 

план текста. 

 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения 

другого.  

 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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Планируемые результаты в освоении универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

 

Планируемые результаты Способы достижения результатов 

Способы 

оценивани

я 

 

Личностные УУД 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и 

понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

Реализация общеобразовательных программ: 

 

Образовательная система «Школа России» 

Образовательная система ««Начальная школа 

XXI века» 

Образовательная система «Перспектива» 

Учебная программа для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А.  

Рабочая программа по французскому языку 2-4 

классы. Автор: А.С.Кулигина. 

Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

«Орлята России» 

« Разговоры о важном » 

Портфолио, 

индивидуал

ьная карта 

творческих 

достижений  
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

 знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания и 

нравственно-правовой культуры; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 художественная культура; 

« Функциональная грамотность» 

« Школьный театр» 

«Школа эксперимент 

 «Учусь писать без ошибок» 

 «Веселые нотки» 

 «Тропинка к профессии» 

Технологии:  

- проблемно-диалогическое обучение; 

- технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр; 

- здоровьесберегающие технологии 

- технология оценивания образовательных 

учебных успехов; 

- технология разноуровневого обучения 

- ИКТ 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 использовать знаково-символические средства; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выделять необходимую( существенную)информацию 

из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

Реализация общеобразовательных программ: 

 

Образовательная система «Школа России» 

Образовательная система ««Начальная школа 

XXI века» 

Образовательная система «Перспектива» 

Учебная программа для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением 

Наблюдени

е, 

индивидуал

ьная карта 

творческих 

достижений

, портфолио 
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существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознания объектов, выделения существенных признаков 

и из синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общими приёмами решения задач 

английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А.  

Рабочая программа по французскому языку 2-4 

классы. Автор: А.С.Кулигина. 

Реализация программных мероприятий 

Концепции социализации и Программы 

творческого развития  

Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

«Орлята России» 

« Разговоры о важном » 

« Функциональная грамотность» 

« Школьный театр» 

«Школа экспериментов» 

 «Учусь писать без ошибок» 

«Веселые нотки» 

«Тропинка к профессии» 

Технологии:  

- технология продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской 

деятельности); 

- технология оценивания образовательных 

учебных успехов 

- информационно-коммуникационные 

технологии 
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- обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа); 

- технология разноуровневого обучения. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме 

Реализация общеобразовательных программ: 

Образовательная система «Школа России» 

Образовательная система ««Начальная школа 

XXI века» 

Образовательная система «Перспектива» 

Учебная программа для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А.  

Рабочая программа по французскому языку 2-4 

классы. Автор: А.С.Кулигина. 

Реализация программных мероприятий 

Концепции социализации и Программы 

творческого развития  

 Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

«Орлята России» 

« Разговоры о важном » 

« Функциональная грамотность» 

« Школьный театр» 

«Школа экспериментов» 

Наблюдени

е, 

индивидуал

ьная карта 

творческих 

достижений 

(ИКТД), 

тестировани

е, 

индивидуал

ьное 

безотметоч

ное 

оценивание 
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«Учусь писать без ошибок» 

 «Веселые нотки» 

 «Тропинка к профессии» 

Технологии:  

- технология продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской 

деятельности); 

- проблемно-диалогическое обучение; 

- проектные методы обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология оценивания образовательных 

учебных успехов 

- информационно-коммуникационные 

технологии 

- обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа) 

Коммуникативные УУД 
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Выпускник научится: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать и уважать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 грамотно задавать вопросы; 

 строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой речи 

 

Реализация общеобразовательных программ: 

 

Образовательная система «Школа России» 

Образовательная система ««Начальная школа 

XXI века» 

Образовательная система «Перспектива» 

Учебная программа для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. Авторы: Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А. 

Реализация программных мероприятий 

Концепции социализации и Программы 

творческого развития  

Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

«Орлята России» 

« Разговоры о важном » 

« Функциональная грамотность» 

« Школьный театр» 

«Школа экспериментов» 

«Учусь писать без ошибок» 

 «Веселые нотки» 

 «Тропинка к профессии» 

 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние, 

портфолио, 

урок 

творческого 

отчёта 
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Технологии:  

- коммуникативные технологии; 

- проектные методы обучения; 

- обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа); 

- здоровьесберегающие технологии. 
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V. Программы отдельных учебных предметов 

V.I. Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с основными положениями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, планируемыми результатами начального общего образования, 

на основе авторских программ: С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, О. А. 

Евдокимова «Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, 

контроль», 2013 г.; Л. Е. Журова « Русский язык. Обучение грамоте: 1 класс», 

2017 г., с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. Формирование познавательной мотивации осуществляется в 

процессе достижения предметных целей изучения русского языка — 

социокультурной и научно-исследовательской. Социокультурная цель 

изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются 

обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки 

безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы 

стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. Для 

реализации этой цели необходимо учитывать следующее:  

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний;  

 навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения;  



 

128 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика;  

 научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. Успешная реализация 

заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности 

учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и 

правильно составлять собственные тексты. Такое осознание возможно только 

в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания или 

упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки:  

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;  

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что 

этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве 

мира характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме 

того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, 

родной язык русского народа». Для достижения поставленных целей 

изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями 

общения;  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты - описания и тексты - повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также 
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обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. Программа 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 1 класс 1. 

Журова Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова,А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 2. Журова Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. 

Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 3. Безруких М. М. 

Прописи № 1 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса 

общеобразовательных организаций / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 4. Безруких М. М. Прописи № 2 к учебнику «Букварь»: 

для учащихся 1 класса общеобразовательных организаций / М. М. Безруких, 

М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 5. Безруких М. М. Прописи № 3 

к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса общеобразовательных 

организаций / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 6. 

Журова Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь»/ Л. Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 7. Кузнецова М. И. Учимся писать 

печатные буквы: рабочая тетрадь для учащихся 1 класса 

общеобразовательных организаций / М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 8. Иванов С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова; под ред. Л. Е. Журовой и С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 9. Иванов С. В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1 для 

учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова,М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2017. 10. Иванов С. В. 

Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 4 11.ЖуроваЛ.Е. Русский язык. 

Обучение грамоте: методические комментарии к урокам / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова.- М.: Вентана-Граф, 2015. 12. Иванов С.В. 

Русский язык: 1 класс: комментарии к урокам / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова.- М.: Вентана-Граф, 2015. 13.Электронный 

образовательный ресурс. 1 класс. Русский язык -М.: Вентана-Граф, 2015. 2 

класс 1. Иванов С. В. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/ С. В. Иванов, О. А. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. 

2. Иванов С. В. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/ С. В. Иванов, О. А. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. 
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3. Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. И. Кузнецова. –3-е изд., 

испр. и доп.- М.: Вентана -Граф, 2017. 4.Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 2 

класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

М. И. Кузнецова. –3-е изд., испр. и доп.- М.: Вентана -Граф, 2017. 5. 

Кузнецова М. И. Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. И. Кузнецова. – М.: 

Вентана - Граф, 2017. 6.Иванов С.В. Русский язык: 2 класс: комментарии к 

урокам / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова.- М.: Вентана-

Граф, 2017. 3 класс 1. Иванов С. В. Русский язык: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/ С. В. Иванов, О. А. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. 

2. Иванов С. В. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/ С. В. Иванов, О. А. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. 

3. Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь № 1 для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. И. Кузнецова. –3-е изд., 

испр. и доп.- М.: Вентана -Граф, 2017. 5 4.Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 

3 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ М. И. Кузнецова. –3-е изд., испр. и доп.- М.: Вентана -Граф, 

2017. 5. Кузнецова М. И. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ М. И. Кузнецова. – М.: 

Вентана - Граф, 2017. 6.Иванов С.В. Русский язык: 3 класс: комментарии к 

урокам /С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова.- М.: Вентана-

Граф, 2017. 4 класс 1. Иванов С. В. Русский язык: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1/ С. В. Иванов, О. А. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Вентана - Граф, 

2017. 2. Иванов С. В. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2/ С. В. Иванов, О. А. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Вентана - Граф, 

2017. 3. Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для 

учащихся общеобразовательных организаций/ М. И. Кузнецова. –3-е изд., 

испр. и доп.- М.: Вентана -Граф, 2017. 4.Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 2 

класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ М. И. Кузнецова. –3-е изд., испр. и доп.- М.: Вентана -Граф, 

2017. 5. Кузнецова М. И. Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных организаций/ М. И. Кузнецова. – М.: 

Вентана - Граф, 2017.  
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Формы организации учебного процесса:  

 индивидуальные;  

 индивидуально - групповые;  

 фронтальные,  

 парные,  

 групповые. 6  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-

ом классе Ученик научится:  

 различать, сравнивать: -звуки и буквы; -ударные и безударные 

гласные звуки; -твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие 

согласные звуки; -звук, слог, слово; -слово и предложение;  

 кратко характеризовать: -звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

 решать учебные и практические задачи: -выделять предложение и 

слово из речевого потока; -проводить звуковой анализ и строить модели 

звукового состава слов, состоящих из четырех - пяти звуков; -выделять в 

словах слоги; -правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; -правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи – ши 

под ударением; -переносить слова; -писать прописную букву в начале 

предложения и в именах собственных; -правильно писать словарные слова, 

определенные программой; -ставить точку в конце предложения; -грамотно 

записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 7 -

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; -

осознавать цели и ситуации устного общения; -соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря;  

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам;  

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи;  
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 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-

ом классе Ученик научится:  

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: -парные и непарные 

по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - 

глухости согласные звуки; -изменяемые и неизменяемые слова; -формы слова 

и однокоренные слова; -однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями; 8 -предложения по цели 

высказывания; -предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией;  

 выделять, находить: -в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку; -лексическое значение слова в 

толковом словаре; -основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: -делить слова на слоги; -

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; -подбирать 

однокоренные слова; -определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; -безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45-60 слов; -проверять собственный и 

предложенный тексты, находитьи исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; -подбирать заголовок к предложенному тексту, 

озаглавливать собственный текст; -исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей);  

 применять правила правописания: -перенос слов; -проверяемые 

безударные гласные в корнях слов; -парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; -непроизносимые согласные; -непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); -

разделительные твердый и мягкий знаки; -правописание приставок: об-, от-, 

до-, по-, под-, про-; за-, на-, над9 -раздельное написание предлогов с другими 

словами (кроме личных местоимений);  

Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 
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 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: 

- онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -

ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах;  

 определять по предложенным заголовкам содержание текста;  

 составлять план текста;  

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала).  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-

ем классе  

Ученик научится: 10  

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: -имя 

существительное, имя прилагательное, личное местоимение; -виды 

предложений по цели высказывания и интонации; -главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

 выделять, находить: -собственные имена существительные; -личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица; -грамматическую основу простого 

двусоставного предложения; -в простом предложении однородные члены 

(как главные, так и второстепенные);  

 решать учебные и практические задачи: -определять род имён 

существительных; -устанавливать форму числа (единственное или 

множественное) имени существительного; -задавать падежные вопросы и 

определять падеж имени существительного; -определять принадлежность 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению; -устанавливать с помощью 
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смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; -использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; -подбирать примеры слов с 

определённой орфограммой; -определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; -безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 65–80 слов; -проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; -составлять план собственного и предложенного 

текста; -определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; -

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составлять собственные тексты в жанре письма;  

 применять правила правописания: -приставки, оканчивающиеся на з, 

с; -непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); -буквы о, е после шипящих в корнях слов; -

буквы и, ы после ц в различных частях слов; -мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; -безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных; -буквы о, е в окончаниях имен существительных 

после шипящих и ц; -безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; -раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; -знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов.  

Ученик получит возможность научиться:  

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами);  

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова);  

 склонять личные местоимения;  

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но;  

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

  применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах;  
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 применять правило правописания суффиксов имен существительных 

-ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 12  

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах;  

 писать подробные изложения;  

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала).  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-

ом классе Ученик научится:  

 различать, сравнивать, кратко характеризовать -имя существительное, 

имя прилагательное, личное местоимение, глагол; -слово, словосочетание и 

предложение;  

 выделять, находить -начальную форму глагола; -глаголы в формах 

настоящего, прошедшего и будущего времени; -глаголы в формах 1, 2, 3-его 

лица;  

 решать учебные и практические задачи -определять спряжение 

глагола; 13 -устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; -разбирать 

по членам простое двусоставное предложение; -использовать разные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; -подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой; -определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; -безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 80–100 слов; -проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 применять правила правописания -непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); -не с 

глаголами; -мягкий знак после шипящих на конце глаголов; -мягкий знак в 

глаголах в сочетании –ться; -безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться:  
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 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола и наречия;  

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения;  

 определять вид глагола;  

 находить наречие и имя числительное в тексте;  

 применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -

ова/-ева;  

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени;  применять правило правописания буква, она конце 

наречий;  

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;  

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных;  

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах;  

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи);  

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Русский язык» Личностными результатами изучения русского 

языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 
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способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 15 понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. Предметными результатами изучения русского 

языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями 

о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 16 Содержание учебного предмета «Русский язык» 1 класс (54-

85 часов)* Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного; 2) разделительный. Русский алфавит: 

правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов и предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: раздельное написание слов; прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных; обозначения гласных после 

шипящих (ча –ща, чу –щу, жи –ши); сочетания чк, чн; перенос слов; 17 

*Минимальное количество часов – 54, максимальное – 85. Расчёт часов 



 

138 

определяется учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе 

закончилось изучение «Букваря» (в первом полугодии или в конце III 

четверти). непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных 

слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. Сочинение небольших рассказов (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 18 2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) I. 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 1.1. 

Фонетика и графика (10 ч) Повторение изученного в 1-ом классе: различение 

звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение 

на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов 

на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и 

справочниками. 1.2. Орфоэпия (* изучается во всех разделах). Произношение 

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

современного русского литературного языка. 1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 
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предметным значением - имена существительные. Слова, называющие 

признаки - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 19 однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 1.5. Лексика (22 ч) Слово и его 

лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные 

и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов. II. «Правописание»Правописание» 

(формирование навыков грамотного письма) (58 ч) Повторение правил 

правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение:  перенос слов;  проверяемые безударные 

гласные в корнях слов;  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

непроизносимые согласные;  непроверяемые гласные и согласные в корнях 

слов (словарные слова, определенные программой);  разделительные 

твердый и мягкий знаки;  правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, 

про-; за-, на-, над20  правописание суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;  правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;  раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных местоимений). Использование 
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орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. III. «Правописание»Развитие речи» (34 ч) 3.1. Устная 

речь Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 3.2. 

Письменная речь Текст. Смысловое единство предложений в тексте 

(основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте 

законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 

Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. IV. Повторение (5 ч) V. 

Резервные уроки (16 ч) 21 используются для проведения контрольных и 

самостоятельных работ. 3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) I. 

«Правописание»Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

(62 ч) 1.1. Фонетика и графика (3 ч) Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического разбора слова. 1.2. Орфоэпия (* изучается 

во всех разделах). Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 1.3. Состав слова (морфемика) (4 ч) Повторение изученного во 2-ом 

классе на основе разбора слова по составу. 1.4. Синтаксис(18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). Наблюдение за однородными членами предложения. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
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однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 1.5. Морфология (37 

ч) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых 

имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. Различение собственных и нарицательных имен 22 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. Словообразование имен существительных. Имя 

прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. II. 

«Правописание»Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

(53 ч) Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

приставки, оканчивающиеся на з, с;  соединительные гласные о, е в 

сложных словах;  непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(словарные слова, определенные программой;  буквы о, ё после шипящих в 

корнях слов;  буквы и, ы после ц в различных частях слов;  суффиксы имён 

существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк;  мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных;  безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных;  безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, ие;  буквы о, е в 

окончаниях имён существительных после шипящих и ц;  безударные 

гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;  раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями;  знаки препинания при 

однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 23 III. 

«Правописание»Развитие речи» (30 ч) 3.1. Устная речь Выбор языковых 
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средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. Умение контролировать (устно контролировать) действия партнёра 

при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением 

(подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. Знакомство с жанром письма. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 24 4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) I. «Правописание»Как 

устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 1.1.Фонетика и 

графика (1 ч) Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова. (1 ч) 1.2. Орфоэпия (*изучается во всех разделах курса). 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 1.3. Состав слова 

(морфемика). (1 ч) Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 1.4. Морфология. (36 ч) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) Глагол: общее 

значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. 

Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 
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Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) Наречие: значение 

и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) Имя 

числительное: общее значение. (3 ч) 1.5. Синтаксис Синтаксический анализ 

простого предложения.(4 ч) 25 Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи 

слов в словосочетании. (7 ч) Различение простых и сложных предложений. (5 

ч) II. «Правописание»Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма) (52 ч) Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем 

классах. Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков 

письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение:  непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, определенные программой);  не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  мягкий знак в глаголах в 

сочетании –ться;  безударные личные окончания глаголов;  суффиксы 

глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева;  гласные в окончаниях глаголов прошедшего 

времени;  буквы а, она конце наречий;  мягкий знак на конце наречий;  

слитное и раздельное написание числительных;  мягкий знак в именах 

числительных;  запятая между частями сложного предложения (простейшие 

случаи). Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. III. 

«Правописание»Развитие речи» (29 ч) 26 3.1. Устная речь Адекватное 

использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 3.2. 

Письменная речь Знакомство с основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-
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описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. Продолжение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе 

написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения 

норм письменной речи. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. IV. Резервные уроки (35 ч) 27 Тематическое планирование 

1 класс Тематический план №п/п Наименование раздела (блока), темы Часы 

учебного времени Плановые сроки прохождения 1 Обучение письму 78 1, 2 

четверть 2 Фонетика. 4 3, 4 четверти 3 Графика и орфография. 33 3, 4 

четверти 4 Слово и предложение. Пунктуация. 18 3, 4 четверти 5 Развитие 

речи. 27 3,4 четверть 6 Контрольная работа (списывание) 1 4 четверть 7 

Стартовая диагностика 1 1 четверть 8 Промежуточная диагностика 1 2 

четверть 28 9 Итоговая диагностика 1 4 четверть 10 Комплексная 

контрольная работа 1 4 четверть Итого: 165 2 класс Тематический план № п/п 

Наименование раздела программы Количество часов по программе 1 Как 

устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 1.1 Фонетика и 

графика 10 1.2 Состав слова 19 1.3 Слово и предложение 6 1.4 Лексика 22 2 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 3 Развитие 

речи 34 4 Повторение 5 5 Резервные уроки 16 29 Итого: 170 3 класс 

Тематический план № п/п Наименование раздела программы Количество 

часов по программе 1 Как устроен наш язык (основы лингвистических 

знаний) 62 1.1 Фонетика 3 1.2 Состав слова 4 1.3 Синтаксис 18 1.4 

Морфология 37 2 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

53 3 Развитие речи 30 4 Резервные уроки 25 Итого: 170 30 4 класс 

Тематический план № п/п Наименование раздела программы Количество 

часов по программе 1 Как устроен наш язык (основы лингвистических 

знаний) 54 1.1 Фонетика 1 1.2 Состав слова 1 1.3 Синтаксис 16 1.4 

Морфология 36 2 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

52 3 Развитие речи 29 4 Резервные уроки 35 Итого: 170 

 

V.II. Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

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

- Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-3 "Об образовании в 

Республики Марий Эл" 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образований" 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, САНПИН 

2.4.3648-20 (постановление Главного государственно санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28, зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 "Санитарно-эпидемиологические 

требования устройству, содержанию, и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

"COVID-19". 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
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завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 
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роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными предметными 

результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» 

(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
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произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение 3-4 классах по 102 часа (3 часа в неделю в 

каждом классе). 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 
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Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. 

С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. 

Крылов – великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение 

как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), 

в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. 

Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», 

«Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» 

и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы 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. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур 

и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. 

М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-

2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и 

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх 

авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. 
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Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 



 

153 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение 

к событиям, героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса 

и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 
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Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание 

периода «Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы 

«Русский язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное 

чтение», остальное содержание прописывается в рабочей программе 

предмета «Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
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и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего 

и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

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

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 
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 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
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 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

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

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 
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 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа 

и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с 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 изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
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 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного 

и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и информационные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень.  
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3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное 

творчество) 

 16   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

 8    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

 5   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 Произведения о  11  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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взаимоотношениях человека и 

животных 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  10  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 Итого:  102      

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литературное чтение (в 2 частях), 3 класс/ Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И.; под редакцией Виноградовой 

Н.Ф., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение (в 3 частях), 4 класс/ Виноградова Н.Ф., Хомякова 

И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И.; под редакцией Виноградовой Н.Ф., 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. 

Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 

произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 
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бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки 

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 

другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 
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стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 
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В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и 

другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-

2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 

братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), 

Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 



 

169 

 использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать 

и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом 

писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание 

периода «Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы 

«Русский язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное 
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чтение», остальное содержание прописывается в рабочей программе 

предмета «Русский язык». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего 

и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

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

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 
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словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

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

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 
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отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 
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поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
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 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные 

образовательные и информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине, героические страницы 

истории 

 12   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное 

творчество) 

 11   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 

 7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 

 6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Произведения о животных и  12   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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родной природе https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Пьеса  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Юмористические произведения   6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой 

 7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Итого 102    

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литературное чтение (в 2 частях), 3 класс/ Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И.; под редакцией Виноградовой 

Н.Ф., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение (в 3 частях), 4 класс/ Виноградова Н.Ф., Хомякова 

И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И.; под редакцией Виноградовой Н.Ф., 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

V.III. Английский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету Иностранный язык (английский язык) 

для 4 класса (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС НОО);  

 Федеральной рабочей программой начального общего 

образования по предмету Иностранный (английский) язык и универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и элементов содержания по английскому языку.  

 Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Английский язык. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ.яз. В 2 ч./ - [К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.] - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. - ил. – (Звездный английский) 
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Программа по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования по 

иностранному языку (английскому языку). 

На уровне начального общего образования закладывается база для 

всего последующего иноязычного образования обучающихся, формируются 

основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 

данному этапу общего образования. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранногоязыка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний языковых явлениях 

изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на 
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родном и иностранном языках; использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной 

в текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающиецели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира инструмента познаниям и культуры 

других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их 

общего речевогоразвития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациям общения при получении передаче информации в условиях 

дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности 

(или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного языка (английского языка) обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре 

посредством знакомства с культурой стран изучаемого языка и более 
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глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

ЗАДАЧИ КУРСА 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

 формирование у младших школьников отношение к 

иностранному языку как средству межличностного и межкультурного 

общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 

изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развитие на доступном уровне системные языковые 

представления младших школьников об изучаемом языке, его 

функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств;  

 создание педагогических условий для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации 

овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 высчитывание качества личности учащихся начальной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные способности, мышление и творчество в ходе 

овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Представленный курс является адаптированным к российским 

условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Common European Framework / Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 
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становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами — носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным в 

стандарте начального общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностное развитие и воспитание учащихся, развитие 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также на развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ.  

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 

учебных часа в неделю). 

 

В рабочей программа прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ (СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ) 

My Family. Описание членов семьи. Высказывания о работе.  

At the Toy Shop. Названияигрушек. Подарки. Поздравительные 

открытки.  

It’s so Cute! Части тела. Описание человека и животных. Описание 

героя.  

Talent Show. Описание своих умений. Вопросы об умениях других.  

Where’s Alvin? Описание предметов в комнате. Описание своей 

комнаты.  



 

185 

In the Old House. Описание комнат дома. Описание дома (устно и 

письменно).  

My New Clothes. Описание своей одежды. Одежда и погода.  

At the Animal Park. Названия животных. Вопросы о действиях 

животных. День на ферме. Действия людей.  

Fairy Cakes. Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда.  

Another Lovely Day! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни 

недели. Дополнительные уроки: Merry Christmas!, Mother’s Day. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТЕСТАЦИИ  

 входная диагностика (проводится в начале учебного года); 

 текущий, тематический контроль: словарные диктанты, устный 

опрос, пересказы, проверочные работы (проводятся в течение учебного года); 

 промежуточный контроль (проводится два раза в год – проверка 

навыков чтения, лексико-грамматический тест); 

 итоговая диагностика (проводится в конце учебного года).  

 

АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

Современный российский национальный воспитательный идеал это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Всоответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

это создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся на уроке английского языка - это 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество; формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям; приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

Главная ценность уроков английского языка заключается в его 

воспитательном потенциале. Воспитательные возможности заключены в 

содержании используемых материалов, в методической системе обучения, в 

личности учителя и его поведении. На этих уроках есть своя особенность – 

это обучать общению, которое по своей сути – личностно. Личностная 

заострённость и является тем каналом, через который в душу и сознание 

обучающегося проникает воспитательное воздействие.  

В процессе овладения лексикой и грамматикой английского языка, 

обучающийся в той или иной степени обращается к культуре и 

историческому наследию той нации, язык которой он изучает. 

Воспитательная и образовательная цели урока всегда тесно 

взаимосвязаны.Воспитательный компонент можно увидеть в следующем: 

 в формировании у обучающегося уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого языка; 

 в воспитании культуры общения; 

 в поддержании интереса к учению и формированию 

познавательной активности; 

 в воспитании потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 



 

187 

Воспитательные моменты могут относитьсякак к дисциплине на 

уроке, так и к способам передачи информации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Иностранный 

язык (английский язык) в УМК “Starlight 3”основываются на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения …, мировое сообщество». 

Методы и приемы, используемые на уроке английского языка, могут 

содействовать нравственному воспитанию учащегося.Это коллективные 

формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную 

работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 

проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются 

определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение проблемы в данном 

случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается 

одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения какой-то 

проблемы, презентуется всему классу. В то время как класс выбирает лучшее 

решение и обосновывает свой выбор. 

Формы интерактивного взаимодействия: 

 работа в парах, 

 работа в группах; 

Интерактивные методы обеспечивают положительную мотивацию, 

развитие спектра позитивных эмоций и чувств, обретение личностного 

смысла деятельности, применение новых смыслов в своей 

жизнедеятельности.Например, такие способы активизации познавательной 

деятельности, как интерактивные приемы «Продолжи фразу», «Цепочка 

ассоциаций», «Крестики-нолики». 

С точки зрения воспитания разные виды оценивания позволяют 

осуществлять нравственное воспитание, воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, 

трудолюбие. Разные способы оценивания оказывают положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха, и в случае неудач. На уроках я 

применяю такие приемы, как комментирование оценки, обсуждение оценки с 
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учащимися, оценивание учащимися друг друга, присутствует также 

словесная оценка учителя - одобрительные реплики. 

Следующим эффективным приемом работы является ролевая игра. 

Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако 

в данном случае каждый обучающийся уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение. Ролевая игра помогает развивать у 

детей языковую компетенцию. В результате игровой деятельности создается 

атмосфера доверия, обучающиеся становятся свободнее, увереннее в себе, 

они учатся работать в команде, терпимо относиться друг к другу, 

формируется чувство взаимопомощи. 

Игровая деятельность позволяет корректировать некоторые 

отклонения в поведении школьников (агрессивность, излишняя 

застенчивость): 

 повышает самооценку; 

 формирует социальную уверенность; 

Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым 

языковым материалом, но воспитательная роль также оказывает влияние на 

предполагаемый вариант поведения.Задача учителя – показать образцы 

поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить 

поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в случае 

необходимости провести коррекцию данного поведения, но ни в коем случае 

не в форме назидания и наставления.При этом необходимо создание 

психологического климата в группе, которое является одной из наиболее 

важных и наиболее сложных задач педагога с детьми. Психологический 

климат–это качественная сторона межличностных отношений, совокупность 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности 

в группе. 

Воспитание потребности в практическом использовании английского 

языка для представления родной страны и культуры на английском 

языке.Для достижения этих целей программа предусматривает 

разнообразные формы и приёмы учебной и внеклассной работы. 

Обучающиеся могут участвовать в моделировании и решении проблемных 

ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и 

докладов, работать с печатными материалами, предоставить проектные 

работы. Познавательным аспектом таких уроков является увеличение объёма 

знаний об особенностях культуры родной страны, знакомство с 

достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга, воспитательный 
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аспект – осознание понятия Родина, «малая Родина», более глубокое 

осознание своей культуры. 

В календарно тематическое планирование включены такие уроки, как 

проектные работы, создание фотоколлажа, творческий перевод, разгадывание 

кроссвордов.Проектная методика соединяет в себе черты и деловой игры, и 

соревнования. Задания и материалы для этого включены в рабочую тетрадь. 

Их достаточно для составления презентации по проекту. Творческие 

возможности учащихся не ограничиваются, а стимулируются, так как 

учащиеся могут использовать дополнительные источники: иллюстрации, 

материалы из периодической печати, видеосюжеты. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала на уроках английского языка 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных ценностей для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы гимназии; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 
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методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу гимназии, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на таких вопросах, как 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом на метод 

объединении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного 

общения;  
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 универсальные познавательные действия и специальные учебные 

умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной 

среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке.  

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. 

Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. 

К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными 

видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

формах разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме 

включает следующие темы.  

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

Мой день(распорядокдня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 
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Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В говорении  

Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, 

учебного и межкультурного общения;  

• вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

• ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация 

совместных действий). 2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании  

Воспринимать и понимать на слух: 

• речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

• небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации:  

• вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном 

языковом материале;  

• вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие 

ранее изученный тематический материал;  

• про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие 

дополнительный языковой материал и новую информацию.  

В письме  

Владеть:  

• техникой письма (каллиграфией и орфографией);  

• элементарными письменными речевыми умениями с опорой на 

образец (поздравление, записка, краткое личное письмо). 

Каллиграфия и орфография.  

Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи.  
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Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и 

звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных 

в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения 

перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/ there are и в 

аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 

произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложениях, 

общих и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация 

междометий и вводных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее 

распространённые, простые и устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словообразования в форме суффиксации, словосложения и 

конверсии. Грамматическая сторона речи.  

Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативные типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения. Порядок слов в утвердительном и 

вопросительном предложениях. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени). Обороты в предложениях. Простые распространённые 

предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. Грамматические формы изъявительного наклонения. 

Образование прошедшего времени с помощью правильных и неправильных 

глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do 

как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы. Глагольные 

конструкции. Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и 

нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование 

положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по 

правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном 
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падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые 

местоимения и их производные и случаи их употребления. Наречия времени, 

степени, образа действия). Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги. 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоп

оведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир вего органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

 формирование представлений о мире как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу. Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; навыками осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества;  

 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых 

для общения как на родном, так и на иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с 

постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их 

мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 



 

197 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

преобразование информации в целях понимания, передача информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных 

заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции:  

 языковые представления и навыки (фонетические, 

орфографические, лексические и грамматические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением 

к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);  

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного 

объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма);  

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:  

 сформированность элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике;  

 умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на 

задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 
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содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде 

словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 умение воспринимать язык как общечеловеческую ценность, 

обеспечивающую познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 

других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 представление об образцах родной и зарубежной детской 

литературы, образцах поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества;  

 сформированность эстетического вкуса в восприятии фрагментов 

родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие умений эстетической оценки образцов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений 

на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать 

её задачам при усвоении программного учебного материала и 

самостоятельном обучении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности 

своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения учебных заданий. 
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Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты: освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
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и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Выпускники начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют универсальные учебные действия, включая 

извлечение информации из письменного текста, формулирование выводов и 

умозаключений, кодирование и декодирование информации в символической 

форме, обработку информации на слух и др.; 

3) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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5) освоят начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

9) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

10) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Обучающиеся 3 класса: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя такимобразом лингвистический кругозор; 
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3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт 

возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации 

учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке 

целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать 

сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 

языковые, так и культурные явления. 

Коммуникативныеумения 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальнымии (или) зрительными опорами (объём монологического 

высказывания – не менее 4фраз). 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

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

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования–до 1минуты). 

Смысловоечтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой ибез опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения–до130слов). 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи: 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная 

+r); применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) 

 в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night); читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфографияипунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных –teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a 

bridge across the river. There were mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции с глаголами на -ing: to like/ enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to...; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществитель

ныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/ many/ a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that–those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13–100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

порядковые числительные (1–30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места next to, in front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4o’clock, in the morning, on 

Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого 

языка на английском языке. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно 

выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, 

отслеживание результатов своей работы.  

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов.  

Задачи проектной деятельности:  

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);  

 Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов (обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию 

и правильно ее использовать);  

 Умение анализировать (креативность и критическое мышление);  
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 Умение составлять письменный отчет (обучающийся должен 

уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии);  

 Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок 

в соответствии с установленным планом и графиком работы).  

К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся:  

 повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

 развитие творческих способностей;  

 формирование чувства ответственности;  

 создание условий для отношений сотрудничества между 

учителем и обучающимся.  

Через проектную исследовательскую деятельность у детей 

формируются следующие умения.  

1. Рефлексивные умения:  

• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 

знаний;  

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?  

2. Поисковые (исследовательские) умения:  

• умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных 

• областей;  

• умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле;  

• умение запросить недостающую информацию у эксперта 

(учителя, консультанта, специалиста);  

• умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

• умение выдвигать гипотезы;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Навыки оценочной самостоятельности.  

• умение самостоятельно находить ошибки и исправлять их;  

• умение оценивать свою работу.  

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

• умение коллективного планирования;  

• умение взаимодействовать с любым партнером;  

• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

• навыки делового партнерского общения;  
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• умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы.  

5. Коммуникативные умения:  

• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  

• умение вести дискуссию;  

• умение отстаивать свою точку зрения;  

• умение находить компромисс;  

• навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.  

6. Презентационные умения и навыки:  

• навыки монологической речи;  

• умение уверенно держать себя во время выступления;  

• артистические умения;  

• умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении;  

• умение отвечать на незапланированные вопросы.  

Основной целью использования метода проектов в обучении 

иностранному языку является возможность эффективного овладения 

учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. В это понятие 

входят:  

 Речевая компетенция – создание возможности проявления 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, письме, чтении.  

 Социокультурная компетенция – формирование представления о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка.  

 Языковая компетенция – овладение учащимися лексическими 

единицами по темам в качестве необходимой основы для оформления 

речевых умений.  

 Учебно-познавательная компетенция – совершенствование 

учебной деятельности по овладению ИЯ.  

 Компенсаторная компетенция – формирование умения выходить 

из трудных положений в условиях дефицита языковых средств.  

 Информационная компетенция – умение самостоятельно работать 

со справочной литературой, находить необходимую информацию по разным 

отраслям знаний.  

Критерии оценки проекта:  

1) оформление проекта – наличие рисунков, аккуратность  

2) содержание проекта – соответствие теме, наличие оригинальных 

находок, полнота раскрытия темы, логичное изложение материала  
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3) представление проекта – правильность речи, степень владения 

материалом, эмоциональность в представлении.  

Организация работы по проекту предполагает следующие этапы:  

 Выдвижение идеи;  

 Практическая деятельность учащихся в рамках проекта;  

 Промежуточный контроль;  

 Обсуждение способов оформления проекта;  

 Документирование проекта;  

 Презентация результатов проекта;  

 Подведение итогов выполнения проекта (рефлексия).  

Практическое использование результатов работы над проектом 

отражается в качестве наглядных пособий, докладов на других уроках, 

выставках и т.д. 

Алгоритм построения работы над проектом предполагает следующие 

этапы:  

1. Мотивация. Внимание учащихся следует акцентировать на 

проблемах, интересующих в первую очередь их самих, и не имеющих 

однозначного решения.  

2. Информационное обеспечение. Использование всех компонентов 

УМК, материалов интернета, периодики. Проведение исследования, опроса 

общественного мнения.  

3. Первичная обработка информации. Анализ материала согласно 

опыту, знаниям иинтересам обучающихся. Обмен мнениями, составляется 

первоначальный план работы.  

4. Вторичная обработка информации. Обучающиеся конструируют 

проблемные ситуации, корректируют план, работают по определенному 

аспекту проблемы. 

5. Сбор дополнительной информации. Предполагает умение 

обучающихся сопоставлять имеющиеся знания и новую информацию.  

6. Осмысление, сравнение, анализ и коррекция. Обучающиеся 

учатся не только отстаивать свою точку зрения, но и исправлять ошибки.  

7. Заключительный этап. Представление проекта. В процессе 

работы над любым проектом обучающиеся приобретают навыки 

международного, межкультурного общения, выходят за границы 

собственных культурных стандартов, что позволяет им взглянуть на мир 

другими глазами.  

8. Работа по проектной методике требует от обучающихся высокой 

степени самостоятельности поисковой деятельности, координации своих 

действий, активного исследовательского, исполнительского и 
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коммуникативного взаимодействия. Основная идея метода проектов 

заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на 

активную мыслительную деятельность в ходе совместной творческой работы. 

Роль учителя заключается в подготовке учащихся к работе над проектом, 

выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения 

проекта на правах соучастника.  

Таким образом, приучая детей к проектной и учебно-

исследовательской деятельности, у обучающихся формируется культура 

умственного труда. Названные формы занятий и методы обучения 

поддерживают интерес обучающихся к предмету, повышают мотивацию к 

учению, способствуют развитию социокультурной компетенции 

обучающихся. У обучающихся возникает практическая потребность в 

применении иностранного языка в своей жизни таким образом, чтобы 

владение языком стало совершенно естественным умением для всех 

выпускников вне зависимости от того, чем они планируют заниматься в 

будущем. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты освоения программы обучающимися подлежат 

обязательному оцениванию.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
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Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не 

понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

(понимать значение) незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял 

несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающий не понят. 

Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром 

просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте 

(или данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 
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Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, 

сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % 

текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и 

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Основные критерии оценки умений говорения следует считать: 

 соответствие теме, 

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 
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средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достиг нормы. Обучающийся допускал языковые 

ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично 

справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, 

но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую 

задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
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Оценка «2» выставляется, если обучающемуся не справился с 

решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом 

норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
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Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся 

не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ 

 

Оценка «3» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «5» 

 

Контрольные 

работы 

 

От 50% до 69% 

 

От 70% до 90% 

 

От 91% до 100% 

 

Самостоятельные 

работы, 

словарные 

диктанты 

 

От 60% до 74% 

 

От 75% до 94% 

 

От 95% до 100% 

 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б. Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 
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г. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема Часы Использование 

электронных (цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1.  Моя семья. Описание членов 

семьи. Высказывания о работе. 

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

2.  В магазине игрушек. Названия 

игрушек. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

3.  Такой милый!Части тела. 

Описание человека и животных. 

Описание героя.  

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

4.  Шоу талантов. Описание 

своих умений. Вопросы об 

умениях других.  

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

5.  Где Элвин? Описание 

предметов в комнате. Описание 

своей комнаты. 

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

6.  В старом доме. Описание 

комнат дома. Описание дома 

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

7.  Моя новая одежда. Описание 

своей одежды. Одеждаипогода.  

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

8.  В заповеднике. Названия 

животных. Вопросы о 

действиях животных. 

7 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

9.  Любимые пирожные.Продукты 7 https://lesson.academy-

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
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в холодильнике. Любимые и 

нелюбимые блюда.  

content.myschool.edu.ru/09/

03 

10.  Еще один хороший день! 

Ежедневные дела. Любимое 

время года. Дни недели.  

5 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/

03 

 Всего 68  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. В процессе реализации программы у выпускника начальной школы 

будут достигнуты определённые личностные результаты освоения данного 

учебного предмета.  

 

У выпускника начальной школы:  

1) будут сформированы основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и 

чувства;  

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
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8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты.  

Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 6) будут использовать различные 

способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

6) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  
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8) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. В процессе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты.  

Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом, лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном 

крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
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сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать 

конкретную информацию из услышанного; вербально или невербально 

реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы текста (краткие 

диалоги, описания, рифмовки, песни); использовать контекстуальную или 

языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится 

читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. Он также научится читать и 

понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; читать и 

понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с 

соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; понимать 

внутреннюю организацию текста; читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять 

лексико-грамматические упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать 

письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и днём 

рождения; писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Графика, каллиграфия и орфография: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы 

от транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться 

английским алфавитом; писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; писать 

красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно 



 

221 

(овладеет основными правилами орфографии); писать транскрипционные 

знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); распознавать случаи использования 

связующего “r” и использовать их в речи; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое ударение 

во фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; правильно произносить предложения с однородными 

членами (соблюдая интонацию перечисления); различать коммуникативный 

тип предложения по его интонации; правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: понимать значение лексических единиц в 

письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; распознавать по определённым признакам части 

речи; использовать правила словообразования; догадываться о значении 

незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

количественные и порядковые числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,), глагол-связку to be, модальные глаголы can, , 

видовременные формы Present/ FutureSimple/, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений;употреблять основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с различными оборотами, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
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понимать и использовать в речи указательные местоимения, понимать и 

использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; понимать и использовать в речи 

сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

 

КОМПОНЕНТЫ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Учебник (Student’s Book) Учебник нацелен на развитие 

заинтересованности и вовлечение учащихся в изучение английского языка. 

Новая лексика представлена чётким и эффективным способом с помощью 

диалогов, песен, игр и заданий по аудированию. Учебник состоит из двух 

частей и имеет модульную структуру. Каждая часть включает в себя четыре 

модуля. Каждый модуль состоит примерно из 10 уроков и раздела для 

повторения и содержит интересные и увлекательные темы для маленьких 

учащихся. Также в учебнике много творческих заданий, поощряющих 

ребёнка думать и говорить на английском языке. Каждая страница 

направлена на активное участие и взаимодействие со стороны детей, на 

развитие у них рецептивных и продуктивных навыков.  

Рабочая тетрадь (Workbook) Рабочая тетрадь выполнена в цвете. Она 

предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал всех модулей 

учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой 

деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после 

завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Музыкальное и песенное оформление можно найти в аудиоприложении 

к УМК.  

Языковой портфель (My Junior Language Portfolio) является 

собственностью учащегося. Он будет пополняться на протяжении всего 

периода обучения в школе. Это творческая самостоятельная деятельность 

ребёнка.  

Сборник контрольных заданий (Test Booklet) Сборник включает 

контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. Также содержит тесты для промежуточного (в середине 

года) и итогового контроля. Последовательная подготовка учащихся к 

выполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до 

минимума чувство страха и неуверенности у детей. 

Книга для учителя со встроенным учебником (Teacher’s Book 

Interleaved). В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, 

ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, 

рекомендации по постановке сказки, банк ресурсов (материалы для оценки 
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знаний, умений и навыков учащихся, Templates/Материалы для поделок). 

Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также 

тексты упражнений для аудирования.  

Раздаточный материал (Picture Flashcards) Буклет содержит картинки, 

которые являются визуальной опорой для введения и закрепления лексики и 

помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В 

поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с 

ними.  

Плакаты (Posters) На восьми двухсторонних плакатах помещены 

картинки, иллюстрирующие активную лексику каждого модуля по 

тематическому принципу. На одной стороне помещена изучаемая лексика с 

картинками и иллюстрации к песне. На другой стороне размещены картинки 

для разыгрывания диалогов. Есть также плакат с алфавитом. В планировании 

книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и 

закрепления нового языкового материала.  

Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) Аудиозаписи содержат 

записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и 

рабочей тетради. 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student’s CD) Диск 

включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся 

могли слушать их дома, отрабатывая таким образом навыки произношения и 

интонацию.  

Видеокурс (DVD) Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, 

песни, а также основные языковые модели, которые учащиеся изучают в 

каждом модуле, оживляет героев сказок. Учащиеся имеют возможность не 

только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что 

повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере 

прохождения материала учебника и по завершении изучения каждого модуля 

учебника.  

Программное обеспечение для интерактивной доски (Interactive 

Whiteboard Software) Этот компонент используется учителем на уроке. Диск 

содержит учебник в мультимедийной форме, разработанный специально для 

интерактивной доски. Данный компонент позволит сделать уроки живыми и 

интересными в любом классе и в любой классной комнате. Яркое и 

наглядное представление грамматического материала, аудиоупражнения, 

анимационное видео, песни, аудиоупражнения, многочисленные образцы-

опоры при выполнении упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое 
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позволят разнообразить уроки английского языка, сделать их ещё 

эффективнее, насыщеннее и увлекательнее. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования // Вестник образования. — 2010. — № 3.  

2. Федеральной рабочей программой начального общего 

образования по предмету Иностранный (английский) язык. 

3. УМК Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ.яз. В 2 ч./ - [К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова и др.] - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. - ил. 

– (Звездный английский) 

4. Рабочая тетрадь «Английский язык» для 3 класса / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. 

5. Книга для учителя к УМК «Английский язык» для 3 класса (серия 

«Звёздный английский»). 

6. Двуязычные словари. 

 

Карты на английском языке: 

1. Географическая карта стран изучаемого языка. 

2. Географическая карта Европы. 

3. Учебные плакаты по предмету 

4. Технические средства обучения и оборудование кабинета 

5. СD\MP3-проигрыватель. 

6. Магнитофон. 

7. Интерактивная доска. 

8. Мультимедийные средства обучения 

9. CD для занятий дома и в классе. 

10. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии 

«Звёздный английский» http://prosv.ru/umk/starlight 

 

Технические средства обучения:  

1. мультимедийный компьютер  

2. локальная сеть в рамках материально-технического обеспечения 

гимназии  

3. классная доска и интерактивная доска 

4. стол учительский  

5. ученические столы с комплектом стульев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

http://prosv.ru/umk/starlight
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Рабочая программа по предмету Иностранный язык (английский язык) 

для 4 класса (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС НОО);  

 Федеральной рабочей программой начального общего 

образования по предмету Иностранный (английский) язык и универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и элементов содержания по английскому языку.  

 Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Английский язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. орнанизаций и шк. с углубл. изучением англ.яз. В 2 ч./ - 

[К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др] – 3-е изд. -М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014 - ил. – (Звездный английский). 

 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. Влияние параллельного изучения родного 

языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам 

и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих 

и базовых национальных ценностей.  

 Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: понимание 

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

предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитание 

уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; воспитание эмоционального и 

познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебнопознавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

  

ЦЕЛИ КУРСА  

Интегративная цель обучения английскому языку младших 

школьников включает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных им 

формах аудирования, говорения, чтения и письма, т. е. в основных четырёх 

видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет 

собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых для 

межличностного и межкультурного общения на английском языке с 

носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств в соответствующих возрасту и достигнутому 

уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие 

цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности); •образовательные 

(формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений);  

•развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 
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возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка 

и расширение познавательных интересов);  

•воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе 

и порученному делу, чувства патриотизма). 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 

миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение 

иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из 

доступных материалов, соревнование и т. п.  

Большое значение для успешного овладения английским языком в 

начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 

программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к 

изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности 

младших школьников.  

 

ЗАДАЧИ КУРСА 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи:  

• формирование у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

• развитие на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 

письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и 

обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств;  

• создание педагогических условии для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации 

овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

• высчитывание качества личности учащихся начальной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а 
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также познавательные способности, мышление и творчество в ходе 

овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Представленный курс является адаптированным к российским 

условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Common European Framework / Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами — носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным в 

стандарте начального общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностное развитие и воспитание учащихся, развитие 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также на развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ.  

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (из 

расчёта 2 учебных часа в неделю). 



 

229 

В рабочей программа прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ (СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ) 

In Town. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание 

микрорайона.  

A Space Trip. Название профессий. Действия и дела каждый день. 

Любимые школьные предметы.  

Animal Elections. Названия и описания животных и их жилищ.  

Who Was It? Описание ощущений и внешности (внешнего вида) в 

прошедшем времени. The Country Code. Болезни. Советы о здоровом образе 

жизни.  

Yumville. Описание фруктов и овощей.  

Knights and Castles. Описание вчерашнего дня и прошлой недели.  

Willow’s Story. Описание событий в прошлом и беседы о профессиях.  

The Fairy Garden. Беседа о будущем.  

Port Fairy. Вещи для поездки. Планы на отдых.  

Дополнительные уроки: Happy New Year!, Valentine’s Day/ Peter and 

Fevronia Day. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТЕСТАЦИИ  

 входная диагностика (проводится в начале учебного года); 

 текущий, тематический контроль: словарные диктанты, устный 

опрос, пересказы, проверочные работы (проводятся в течение учебного года); 

 промежуточный контроль (проводится два раза в год – проверка 

навыков чтения, лексико-грамматический тест); 

 итоговая диагностика (проводится в конце учебного года).  

 

АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. Приоритетной задачей Российской Федерации в 
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сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

Современный российский национальный воспитательный идеал это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

это создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся на уроке английского языка - это 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество; формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям; приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

Главная ценность уроков английского языка заключается в его 

воспитательном потенциале. Воспитательные возможности заключены в 

содержании используемых материалов, в методической системе обучения, в 

личности учителя и его поведении. На этих уроках есть своя особенность – 

это обучать общению, которое по своей сути – личностно. Личностная 

заострённость и является тем каналом, через который в душу и сознание 

обучающегося проникает воспитательное воздействие.  

В процессе овладения лексикой и грамматикой английского языка, 

обучающийся в той или иной степени обращается к культуре и 
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историческому наследию той нации, язык которой он изучает. 

Воспитательная и образовательная цели урока всегда тесно 

взаимосвязаны. Воспитательный компонент можно увидеть в следующем: 

 в формировании у обучающегося уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого языка;  

 в воспитании культуры общения; 

 в поддержании интереса к учению и формированию 

познавательной активности; 

 в воспитании потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

Воспитательные моменты могут относиться как к дисциплине на 

уроке, так и к способам передачи информации. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Иностранный 

язык (английский язык) в УМК “Starlight 4” основываются на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения …, мировое сообщество». 

Методы и приемы, используемые на уроке английского языка, могут 

содействовать нравственному воспитанию учащегося. Это коллективные 

формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную 

работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 

проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются 

определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение проблемы в данном 

случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается 

одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения какой-то 

проблемы, презентуется всему классу. В то время как класс выбирает лучшее 

решение и обосновывает свой выбор.  

Формы интерактивного взаимодействия: 

- работа в парах, 

- работа в группах; 

Интерактивные методы обеспечивают положительную мотивацию, 

развитие спектра позитивных эмоций и чувств, обретение личностного 

смысла деятельности, применение новых смыслов в своей 
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жизнедеятельности. Например, такие способы активизации познавательной 

деятельности, как интерактивные приемы «Продолжи фразу», «Цепочка 

ассоциаций», «Крестики-нолики». 

С точки зрения воспитания разные виды оценивания позволяют 

осуществлять нравственное воспитание, воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, 

трудолюбие. Разные способы оценивания оказывают положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха, и в случае неудач. На уроках я 

применяю такие приемы, как комментирование оценки, обсуждение оценки с 

учащимися, оценивание учащимися друг друга, присутствует также 

словесная оценка учителя - одобрительные реплики. 

Следующим эффективным приемом работы является ролевая игра. 

Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако 

в данном случае каждый обучающийся уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение. Ролевая игра помогает развивать у 

детей языковую компетенцию. В результате игровой деятельности создается 

атмосфера доверия, обучающиеся становятся свободнее, увереннее в себе, 

они учатся работать в команде, терпимо относиться друг к другу, 

формируется чувство взаимопомощи. 

Игровая деятельность позволяет корректировать некоторые 

отклонения в поведении школьников (агрессивность, излишняя 

застенчивость): 

 повышает самооценку; 

 формирует социальную уверенность; 

Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым 

языковым материалом, но воспитательная роль также оказывает влияние на 

предполагаемый вариант поведения. Задача учителя – показать образцы 

поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить 

поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в случае 

необходимости провести коррекцию данного поведения, но ни в коем случае 

не в форме назидания и наставления. При этом необходимо создание 

психологического климата в группе, которое является одной из наиболее 

важных и наиболее сложных задач педагога с детьми. Психологический 

климат–это качественная сторона межличностных отношений, совокупность 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности 

в группе. 

Воспитание потребности в практическом использовании английского 

языка для представления родной страны и культуры на английском языке. 
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Для достижения этих целей программа предусматривает разнообразные 

формы и приёмы учебной и внеклассной работы. Обучающиеся могут 

участвовать в моделировании и решении проблемных ситуаций, викторинах, 

составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, работать с 

печатными материалами, предоставить проектные работы. Познавательным 

аспектом таких уроков является увеличение объёма знаний об особенностях 

культуры родной страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, 

Санкт-Петербурга, воспитательный аспект – осознание понятия Родина, 

«малая Родина», более глубокое осознание своей культуры.  

В календарно тематическое планирование включены такие уроки, как 

проектные работы, создание фотоколлажа, творческий перевод, разгадывание 

кроссвордов. Проектная методика соединяет в себе черты и деловой игры, и 

соревнования. Задания и материалы для этого включены в рабочую тетрадь. 

Их достаточно для составления презентации по проекту. Творческие 

возможности учащихся не ограничиваются, а стимулируются, так как 

учащиеся могут использовать дополнительные источники: иллюстрации, 

материалы из периодической печати, видеосюжеты.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала на уроках английского языка 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных ценностей для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы гимназии; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 
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деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу гимназии, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  

 Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 

таких вопросах, как какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом на метод 

объединении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
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Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

• языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного 

общения;  

• универсальные познавательные действия и специальные учебные 

умения. Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной 

среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке.  

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. 

Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. 

К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными 

видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.  

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

формах разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме 

включает следующие темы.  

1. Мир моего я. Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день 
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(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. Моя любимая еда 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, 

музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Мой питомец. 

Школьные каникулы. Любимы занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Каникулы. 

3. Мир вокруг меня. (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина. Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года. Покупки.  

4. Родная стана и страны изучаемого языка. Россия и страны 

изучаемого языка. Основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В говорении  

Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, 

учебного и межкультурного общения;  

• вопросоответные диалоги (запрос и получение информации);  

• ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании  

Воспринимать и понимать на слух: 

• речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

• небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации:  

• вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 

материале;  
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• вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие 

ранее изученный тематический материал;  

• про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие 

дополнительный языковой материал и новую информацию.  

В письме  

Владеть:  

• техникой письма (каллиграфией и орфографией);  

• элементарными письменными речевыми умениями с опорой на 

образец (поздравление, записка, краткое личное письмо).  

Каллиграфия и орфография.  

Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи.  

Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и 

звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных 

в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения 

перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и в 

аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 

произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложениях, 

общих и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация 

междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи.  

Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее 

распространённые, простые и устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словообразования в форме суффиксации, словосложения и 

конверсии. Грамматическая сторона речи.  

Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативные типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения. Порядок слов в утвердительном и 

вопросительном предложениях. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 
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Составное глагольное сказуемое. Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени). Обороты в предложениях. Простые распространённые 

предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. Грамматические формы изъявительного наклонения. 

Образование прошедшего времени с помощью правильных и неправильных 

глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do 

как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы. Глагольные 

конструкции. Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и 

нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование 

положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по 

правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые 

местоимения и их производные и случаи их употребления. Наречия времени, 

степени, образа действия). Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

•овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



 

239 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; • осознание иностранного языка как средства 

международного межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

• формирование представлений о мире как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу. Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; навыками осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и на иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формирование общего кругозора младших школьников с 

постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их 

мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

• усвоение обще-учебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

преобразование информации в целях понимания, передача информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации. Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции:  

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические);  

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением 

к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, картинок и персонажей);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);  

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  
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• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма);  

• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:  

• сформированность элементарных системных языковых представлений 

об изучаемом языке (звуко-буквенный состав слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике;  

• умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на 

задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• умение воспринимать язык как общечеловеческую ценность, 

обеспечивающую познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 

других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г. В эстетической сфере:  

• представление об образцах родной и зарубежной детской литературы, 

образцах поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  
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• сформированность эстетического вкуса в восприятии фрагментов 

родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие умений эстетической оценки образцов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения. Д. В трудовой сфере:  

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и самостоятельном 

обучении;  

• готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности 

своего учебного труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты: освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
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поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; облюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Выпускники начальной школы: 
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1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют универсальные учебные действия, включая извлечение 

информации из письменного текста, формулирование выводов и 

умозаключений, кодирование и декодирование информации в символической 

форме, обработку информации на слух и др.; 

3) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

9) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

10) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Выпускники начальной школы: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности. 

 Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт 

возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

 При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации 

учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке 

целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать 

сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 

языковые, так и культурные явления. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках 

английского языка в 4 классе позволяет реализовать поставленные цели и 

задачи обучения, способствует развитию и совершенствованию языковых 

компетенций, является эффективным средством формирования УУД. 
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Исследовательские проекты: эссе, рефераты, творческие проекты: стенгазета, 

видеоролик, реклама продукта, составление кроссвордов, четверостиший, 

рассказов. Игровые проекты: кроссворды, диалоги, инсценировки, 

поздравительные открытки и письма вымышленным персонажам. 

Информационные проекты: доклады, сообщения, статьи. Практико-

ориентированные: составление словаря по изученной теме, составление анкет 

и опросов и графическое представление полученных данных, составление 

брошюры и др.  

Применение проектной технологии на уроках английского языка 

обеспечивает учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; создаёт условия развития 

личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; обеспечивает готовность личности к 

непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность во взрослой жизни; обеспечивают успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания. 

  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты освоения программы обучающимися подлежат 

обязательному оцениванию. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
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Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
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информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 
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оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
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Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 
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мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

1.  За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ 

 

Оценка «3» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «5» 

 

Контрольные 

работы 

 

От 50% до 69% 

 

От 70% до 90% 

 

От 91% до 100% 

 

Самостоятельные 

работы, 

словарные 

диктанты 

 

От 60% до 74% 

 

От 75% до 94% 

 

От 95% до 100% 

 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г)Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема Часы Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 Знакомство. Повторение. 3 http://window.edu.ru/ 

 

2 In Town. Названия магазинов и 

зданий. Указание маршрутов. 

Описание микрорайона.  

7 http://resh.edu.ru/ 

 

3 A Space Trip. Название 

профессий. Действия и дела 

каждый день. Любимые 

школьные предметы.  

7 http://englishteachers.r

u 

4 Animal Elections. Названия и 

описания животных и их 

жилищ.  

6 http://lesson.academy-

content.myschool.edu.

ru/ 

5 Who Was It? Ощущения и 

описание внешности в 

прошлом.  

7 https://eslgold.com/ 

 

6 The Country Code. Болезни. 

Советы о здоровом образе 

жизни.  

7 http://www.esl-

lounge.com 

 

7 Yumville. Описание фруктов и 

овощей.  

6 http://educont.ru/ 

 

 

8 Knights and Castles. Описание 

вчерашнего дня и прошлой 

недели.  

7 http://lesson.academy-

content.myschool.edu.

ru/09/04 

9 Willow’s Story. Описание 

прошлого и беседы о 

профессиях.  

6 http://resh.edu.ru/ 

 

10 The Fairy Garden. Беседа о 

будущем.  

7 http://englishteachers.r

u 

11 Port Fairy. Вещи для поездки. 

Планы на отдых.  

5 http://lesson.academy-

content.myschool.edu.

http://window.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/
https://eslgold.com/
http://www.esl-lounge.com/
http://www.esl-lounge.com/
http://educont.ru/
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/04
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/04
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/04
http://resh.edu.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/04
http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/04
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ru/09/04 

 ВСЕГО 68  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. В процессе реализации программы у выпускника начальной школы 

будут достигнуты определѐнные личностные результаты освоения данного 

учебного предмета.  

У выпускника начальной школы:  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

http://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/04
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10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты.  

Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 6) будут использовать различные 

способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества;  
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11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. В процессе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты.  

Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалогпобуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном 

крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать 

конкретную информацию из услышанного; вербально или невербально 

реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы текста (краткие 

диалоги, описания, рифмовки, песни); использовать контекстуальную или 
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языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится 

читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространѐнные предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. Он также научится читать и 

понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; читать и 

понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с 

соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; понимать 

внутреннюю организацию текста; читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять 

лексико-грамматические упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать 

письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и днѐм 

рождения; писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Графика, каллиграфия и орфография: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы 

от транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться 

английским алфавитом; писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; писать 

красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно 

(овладеет основными правилами орфографии); писать транскрипционные 

знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи  
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Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); распознавать случаи использования 

связующего “r” и использовать их в речи; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое ударение 

во фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; правильно произносить предложения с однородными 

членами (соблюдая интонацию перечисления); различать коммуникативный 

тип предложения по его интонации; правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: понимать значение лексических единиц в 

письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; распознавать по определённым признакам части 

речи; использовать правила словообразования; догадываться о значении 

незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

количественные и порядковые числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,), глагол-связку to be, модальные глаголы can, , 

видовременные формы Present/ Future Simple/, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с различными оборотами, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; понимать и 

использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; понимать и 

использовать в речи указательные местоимения, понимать и использовать в 

речи множественное число существительных, образованных по правилам и 

не по правилам; понимать и использовать в речи сложносочинённые 

предложения с союзами and и but;  
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КОМПОНЕНТЫ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

Учебник (Student’s Book) Учебник нацелен на развитие 

заинтересованности и вовлечение учащихся в изучение английского языка. 

Новая лексика представлена чётким и эффективным способом с помощью 

диалогов, песен, игр и заданий по аудированию. Учебник состоит из двух 

частей и имеет модульную структуру. Каждая часть включает в себя четыре 

модуля. Каждый модуль состоит примерно из 10 уроков и раздела для 

повторения и содержит интересные и увлекательные темы для маленьких 

учащихся. Также в учебнике много творческих заданий, поощряющих 

ребёнка думать и говорить на английском языке. Каждая страница 

направлена на активное участие и взаимодействие со стороны детей, на 

развитие у них рецептивных и продуктивных навыков.  

Рабочая тетрадь (Workbook) Рабочая тетрадь выполнена в цвете. Она 

предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал всех модулей 

учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой 

деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после 

завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Музыкальное и песенное оформление можно найти в аудиоприложении 

к УМК.  

Языковой портфель (My Junior Language Portfolio) является 

собственностью учащегося. Он будет пополняться на протяжении всего 

периода обучения в школе. Это творческая самостоятельная деятельность 

ребёнка.  

Сборник контрольных заданий (Test Booklet) Сборник включает 

контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. Также содержит тесты для промежуточного (в середине 

года) и итогового контроля. Последовательная подготовка учащихся к 

выполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до 

минимума чувство страха и неуверенности у детей. 

Книга для учителя со встроенным учебником (Teacher’s Book 

Interleaved). В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, 

ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, 

рекомендации по постановке сказки, банк ресурсов (материалы для оценки 

знаний, умений и навыков учащихся, Templates/Материалы для поделок). 

Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также 

тексты упражнений для аудирования.  
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Раздаточный материал (Picture Flashcards) Буклет содержит картинки, 

которые являются визуальной опорой для введения и закрепления лексики и 

помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В 

поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с 

ними.  

Плакаты (Posters) На восьми двухсторонних плакатах помещены 

картинки, иллюстрирующие активную лексику каждого модуля по 

тематическому принципу. На одной стороне помещена изучаемая лексика с 

картинками и иллюстрации к песне. На другой стороне размещены картинки 

для разыгрывания диалогов. Есть также плакат с алфавитом. В планировании 

книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и 

закрепления нового языкового материала.  

Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) Аудиозаписи содержат 

записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и 

рабочей тетради. 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student’s CD) Диск 

включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся 

могли слушать их дома, отрабатывая таким образом навыки произношения и 

интонацию.  

Видеокурс (DVD) Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, 

песни, а также основные языковые модели, которые учащиеся изучают в 

каждом модуле, оживляет героев сказок. Учащиеся имеют возможность не 

только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что 

повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере 

прохождения материала учебника и по завершении изучения каждого модуля 

учебника.  

Программное обеспечение для интерактивной доски (Interactive 

Whiteboard Software) Этот компонент используется учителем на уроке. Диск 

содержит учебник в мультимедийной форме, разработанный специально для 

интерактивной доски. Данный компонент позволит сделать уроки живыми и 

интересными в любом классе и в любой классной комнате. Яркое и 

наглядное представление грамматического материала, аудиоупражнения, 

анимационное видео, песни, аудиоупражнения, многочисленные образцы-

опоры при выполнении упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое 

позволят разнообразить уроки английского языка, сделать их ещё 

эффективнее, насыщеннее и увлекательнее. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 



 

261 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Вестник образования. — 2010. — № 3.  

2. Федеральная рабочая программа начального общего образования по 

предмету Иностранный (английский) язык 

3. УМК Английский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

орнанизаций и шк. с углубл. изучением англ.яз. В 2 ч./ - [К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова и др] – 3-е изд. -М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014 - ил. – (Звездный английский). 

4.Рабочая тетрадь «Английский язык» для 4 класса / К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В.  

5. Книга для учителя к УМК «Английский язык» для 4 класса (серия 

«Звёздный английский»). 

6.Двуязычные словари. 

Карты на английском языке: 

 Географическая карта стран изучаемого языка. 

 Географическая карта Европы. 

 Учебные плакаты по предмету 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 СD\MP3-проигрыватель. 

 Магнитофон. 

 Интерактивная доска. 

Мультимедийные средства обучения 

 CD для занятий дома и в классе. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии 

«Звёздный английский» http://prosv.ru/umk/starlight  

Технические средства обучения:  

- мультимедийный компьютер  

- локальная сеть в рамках материально-технического обеспечения 

гимназии  

- классная доска и интерактивная доска 

- стол учительский  

- ученические столы с комплектом стульев 

 

V.IV. Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету математика разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

http://prosv.ru/umk/starlight
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(ред.11.12.2020); 

 Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2022 в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.»; 

- Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

- Авторской программы «Математика» Л. Г. Петерсон, утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 класса 

общеобразовательной школы. Рабочая программа реализуется с помощью 

УМК Л.Г. Петерсон с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться. 

При реализации данной программы могут применяться электронные 

образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 Цели и задачи курса 

Цели курса - математическое развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

 - создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 



 

263 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так 

и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим 

основанием которого является общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. 

Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и последовательности 

изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания 

выбрана система начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 

2000...» (Л. Г. Петерсон). 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в 

курсе математики является дидактическая система деятельностного метода 

«Школа 2000...» Суть её заключается в том, что учащиеся не получают 

знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной 

деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, 

лежащих в основе современной научной картины мира. Но главное, они 

осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), 

определённых ФГОС, и умение учиться в целом.  

Срок, на который разработана рабочая программа. 
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Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год. 

Основные разделы программы. 

Повторение 2 ч 

Множество 19 ч 

Операции над числами 22 ч 

Умножение и деление многозначных чисел 23 ч 

Меры времени. Выражения с переменной. Уравнения.17 ч 

Формулы 41 ч 

Повторение 12 ч 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребёнка. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Совокупность контрольных работ должна 

демонстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и 

результатов обучения.  

Виды контроля: входной, текущий контроль, тематический контроль, 

промежуточный контроль, итоговый.  

 Формы контроля: устный (фронтальный опрос, развернутый ответ), 

письменный (математический диктант, самостоятельная работа, 

тестирование, практическая работа, контрольная работа).  

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по математике должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

 Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение.  

 Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

 Тематический контроль по математике проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. 

Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение 

и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока.  

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на группы: 

1.текущие контрольные работы; 

2.итоговые контрольные работы; 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу 

после изучения крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень 

усвоения только что изученного материала и скорректировать дальнейший 

процесс обучения. 

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня 

достижения планируемых результатов по математике в соответствии с 

требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, 

полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые 

учащимся по заданиям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, 

которые уже хорошо отработаны. 
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Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после 

каждой четверти).  

Требования к оцениванию. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в 

случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 

задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать 
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соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 Нормы оценок: 

Контрольная работа: 

Примеры. 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; 

«2» – 4 и более ошибок. 

Задачи. 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; 

«2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи 

верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца 

решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, 

оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Устный счет: 
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«5» - нет ошибок; 

«4» - 1ошибка; 

«3» - 2-3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих 

личностных результатов: 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения 

к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических качеств личности, адекватных полноценной математической 

деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления 

об истории развития математического знания, роли математики в системе 

знаний. 

3. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла 

учения и интерес к изучению математики. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция. 

5. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций. 

6. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 

7. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке 

как рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Содержание учебного предмета. 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных 

чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное 

умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 
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Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения 

«в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай 

умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными 

числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, 

планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл 

действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное 

сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: 

путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость – цена 

товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ 

анализа и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур 

на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. 

Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними. 
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Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, 

сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, 

сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название 

месяцев 

и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения 

времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения 

между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ 

a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. 

Формула объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, 

формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы 

a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с 

помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей 

по таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. 

Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = 

b, x – a = 

b, а × х = b, а : х = b, x : a =b). Комментирование решения уравнений по 

компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, 

обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, 

переменных и 
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формул, изображением пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение 

истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний с 

помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», 

«если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. 

Диаграмма Эйлера−Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения 

множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью 

таблиц и дерева возможностей 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных 

чисел», «Из истории календаря». Планирование поиска и организации 

информации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения 

проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и 

обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 

умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 
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— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их 

следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с 

заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: 

сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 

100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и 

сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот 

(100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному 

правилу. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий, а также достижение необходимых предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

По каждому разделу курса «Математика» прописаны предметные и 

метапредметные результаты с учётом того, чему научится обучающийся и 

чему получит возможность научиться.  

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 
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— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под 

руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения 

учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять 

проблему: что узнать и чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и 

в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», 

«Возникли трудности при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой 

задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-

символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, 

кратких записей, математических выражений; 
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 —моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков 

палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки (для изученных математических 

понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, 

обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении 

с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для 

описания которых используются межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие 

задачи); составлять простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность 

на уроках математики 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

справочной или научно-популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, 

рассуждения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

Система оценки достижений учащихся 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

- невыполненное задание считается грубой ошибкой. 

 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

- неверные вычисления в случаях, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 
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- наличие записи действий; 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 Нормы оценок 

Вычислительные навыки Решение задач Комбинированная 

работа 

«5» Без ошибок «5» Вся работа 

верна 

«5» Без ошибок 

«4» 1 грубая, 1-2 негрубые 

ошибки 

«4» 1-2 негрубые 

ошибки 

«4» 1 грубая, 1-2 негрубые 

ошибки, но не в 

задаче 

«3» 2-3 грубые, 1-2 

негрубые ошибки или 3 

негрубых ошибок 

«3» 1 грубая, 3-4 

негрубые 

ошибки 

«3» 2-3 грубые, 3-4 

негрубые, ход задачи 

верен 

«2» 4 и более ошибок «2» 2 и более 

грубых 

ошибки 

«2» Работа выполнена 

неверно, 4 грубые 

ошибки 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, 

при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 
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Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

Оценивание устных ответов. В основу оценивания устного ответа 

учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 

задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочёты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решения задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью ученика; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

Тема 
Количество 

часов 
Электронные учебно-методические ресурсы 

Повторение 2 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). – Режим доступа : www. festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/ education 

Множество 19 

Операции над 

числами 

22 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел 

23 

Меры 

времени. 

17 
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Выражения с 

переменной. 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – 

Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? 

ob_no=12371 

7. Образовательный портал 

 Ссылки: http://school-collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 http://prosv.ru/umk/perspectiva http://www.uroki.ru 

8. СД диски по математике.и презентации . 

Формулы 41 

Повторение 12 

 136  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету математика разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ред.11.12.2020); 

 Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-

2022 в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 авторской программы Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 классы 

(система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон). Примерная рабочая программа: 

учебно-методическое пособие. — М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 

224 с. — ISBN 978-5- 9963-5099-5 

При реализации данной программы могут применяться электронные 

образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Цели и задачи курса 

Основными целями курса математики для 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 формирование у обучающихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого 

уровня математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://prosv.ru/umk/perspectiva
http://www.uroki.ru/
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1) формирование у обучающихся способностей к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

3) формирование специфических для математики качеств 

мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с 

учётом специфики начального этапа обучения математике принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического 

аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как 

основы компьютерной грамотности; реализация возможностей математики в 

формировании научного мировоззрения обучающихся, в освоении ими 

научной картины мира с учётом возрастных особенностей обучающихся; 

6) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

7) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

Краткая характеристика программы 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим 

основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и последовательности 

изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания 

выбрана система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» 

(Л.Г. Петерсон). 

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное 

прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого 

умения, а именно: 
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1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) 

выполнения УУД (или структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, 

самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки 

проводятся по технологии деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ). 

Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в процессе 

собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность 

выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС. 

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ 

выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют построенный 

общий способ, проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию 

своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД проводится 

контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвёртый этап). Создание 

информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» 

— принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о 

мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 

творчества. Их реализация в образовательном процессе создаёт условия для 

развития каждого ребёнка как самостоятельного субъекта учебной 

деятельности, формирования у него способностей к рефлексивной 

самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 

личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и 

поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении 

всех разделов данного курса организовать полноценную математическую 

деятельность учащихся с целью получения нового знания, его 

преобразования и применения, включающую три основных этапа 

математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта 

или процесса реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают 

опыт использования начальных математических знаний для описания 
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объектов и процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений На этапе 

изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, 

они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, 

исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять 

полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру 

учащиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач. Здесь 

они отрабатывают умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным 

алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 

интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и 

первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-

понятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе 

«Математика “Учусь учиться”» организуется посредством систематизации 

опыта, полученного учащимися в предметных действиях, и построения ими 

основных понятий и методов математики на основе выделения существенного 

в реальных объектах. Отбор содержания и последовательность изучения 

математических понятий осуществлялись на основе системы начальных 

математических понятий, построенной Н.Я. Виленкиным, которая 

обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих 

основных содержательно-методических линий школьного курса математики 

с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, 

логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия 

отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе 

познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые 

привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического 

знания. 

Срок, на который разработана рабочая программа. 

Рабочая программа разработана на 2023-2024 учебный год. 

Основные разделы программы. 

Числа и арифметические действия с ними (44 ч) Работа с текстовыми 

задачами (55 ч) Геометрические фигуры и величины (18 ч) Величины и 

зависимости между ними (22 ч) Алгебраические представления (8 ч) 
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Математический язык и элементы логики (3 ч) Работа с информацией и 

анализ данных (20 ч) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Работы текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляетвсесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.) 

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого раздела в форме 

контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики 

«Учусь учиться» (технология деятельностного метода, система 

дидактических принципов) создают условия, механизмы и конкретные 

педагогические инструменты для реализации воспитательной программы и 

формирования расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими 

из которых являются познание – поиск истины, правды, справедливости, 
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стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия, 

созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и 

готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание 

ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать 

других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в 

контексте исторического процесса их создания, понимание роли и места 

математики в системе наук создаёт у учащихся целостное представление о 

мире. Содержание курса целенаправленно формирует информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 

информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на 

основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное 

формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение 

культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует 

навыки сотрудничества – умения работать в команде, способность 

следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, 

воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из 

спорных ситуаций. Совместная деятельность помогает каждому учащемуся 

осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, вырабатывает 

ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный 

вклад в общий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивногодействия и поведения в любых жизненных 

ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей 

действительности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Содержание учебного предмета. 

Числа и арифметические действия с ними (44 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел 

(с остатком). Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Потребности практических измерений как 
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источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 

и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно 

число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение 

целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в 

виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). Построение и использование 

алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (55 ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все 

арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на 

сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которуюодно число составляет от другого. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент 

времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (18 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), 

площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и 

угол, вписанный в окружность. 
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Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью 

транспортира. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения 

между ними.Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с 

помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (22 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий. Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. Скорость сближения 

и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. 

Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и 

vуд. ×= v1 −v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг 

другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях(d = s0 + (v1 

+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием(d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). 

Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

величин, их умножение и деление на натуральное число 

Алгебраические представления (8 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенство. Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации 

знаний. 

Математический язык и элементы логики (3 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов 

записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с 
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языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. 

Построение высказываний с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что 

...», «не», «если ...,то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (20 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: 

чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной 

теме)». Составление плана поиска информации; отбор источников 

информации. Выбор способа представления информации. Обобщение и 

систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

мотивационная основа учебной деятельности: 

 понимание смысла учения и принятие образца «хорошего 

ученика», 

 положительное отношение к школе, 

 вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе 

знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на 

понимание причин успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев 

успешности в учебной деятельности, готовность понимать и учитывать 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, 

как висполнительской, так и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, 

сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, 

умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 
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учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности; уважительное, позитивное отношение к себе и 

другим, осознание «Я», с одной стороны, как личности и индивидуальности, 

а с другой – как части коллектива класса, гражданина своего Отечества, 

осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в 

учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности; становление 

в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и 

эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, 

сопереживания) как регуляторов морального поведения; становление в 

процессе математической деятельности эстетических чувств через 

восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство 

математических объектов, универсальность математического языка; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире наоснове метода рефлексивной самоорганизации; опыт 

самостоятельной успешной математической деятельности по программе 4 

класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к 

учению,выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим 

способамрешения задач; позитивное отношение к создаваемым самим 

учеником и его одноклассникамирезультатам учебной деятельности; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, 

учёта позиций партнёров и этических требований; этических чувств и 

эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей,сопереживании 

и помощи им; способность воспринимать эстетическую ценность 

математики, ее красоту игармонию; адекватной самооценки собственных 

поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», создание 

индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика,нацеленность на 

саморазвитие. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Учащийся научится: принимать и сохранять учебную 

задачу; применять изученные приемы самомотивирования к учебной 

деятельности; планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную 
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деятельность на уроке в соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов); 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материалев сотрудничестве с учителем; применять изученные способы и 

алгоритмы выполнения основных шагов учебнойдеятельности: 

 пробное учебное действие, 

 фиксирование индивидуального затруднения, 

 выявление места и причины затруднения, 

 построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, 

выбор способа еереализации, составление плана действий, выбор средств, 

определение сроков), 

 реализация построенного проекта и фиксирование нового знания 

в форме эталона, 

 усвоение нового, 

 самоконтроль результата учебной деятельности, 

 самооценка учебной деятельности на основе критериев 

успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и 

результатучебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в 

материализованной, медийной, громкоречевой и умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения 

основных шагов коррекционной деятельности: 

 самостоятельная работа, 

 самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

 фиксирование ошибки, выявление причины ошибки, 

 исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления 

ошибок; 

 самоконтроль результата коррекционной деятельности, 

 самооценка коррекционной деятельности на основе критериев 

успешности; использовать математическую терминологию, изученную в 4 

классе, для описания 

 результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной 
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деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; фиксировать шаги уточненной структуры учебной 

деятельности и самостоятельно её реализовывать в своей целостности; 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять изученные приемы 

положительного самомотивирования к учебной деятельности, 

– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы 

выполненияосновных шагов учебной деятельности, 

– самооценку умения проявлять ответственность в учебной 

деятельности; 

– самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии 

своей учебнойдеятельности; фиксировать шаги уточненной структуры 

коррекционной деятельности исамостоятельно её реализовывать в своей 

целостности; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели 

исамостоятельно осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для 

решения учебных задач по программе 4 класса, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных 

задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции – анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, 

сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, 

подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов 

познания – наблюдения, моделирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему 

своих знаний; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

 с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
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справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ, систематизировать её; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в 

соответствии с программой 4 класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, 

столбчатая, линейная; график и др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения 

по программе 4 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочей тетради 4 класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по 

аналогии; 

– самооценку умения применять методы наблюдения и 

исследования для решенияучебных задач; 

– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решенияучебных задач; 

– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

– строить и применять основные правила поиска необходимой 

информации; представлять проекты в зависимости от поставленной учебной 

цели; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

представлять информацию и фиксировать её различными способами 

с целью передачи; 

понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и 

является элементомсистемы знаний; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами 
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решения задач; применять знания по программе 4 класса в измененных 

условиях; решать проблемы творческого и поискового характера в 

соответствии спрограммой 4 класса. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, 

применять правила ведения дискуссии, формулировать собственную 

позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, 

уважать чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности 

собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной 

деятельности, договариваться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативного взаимодействия (в том числе, и в ситуации столкновения 

интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, 

формулировать функции 

 «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и 

«арбитра», применять правила работы в данных позициях (строить понятные 

для партнёра высказывания, 

обоснования своей точки зрения и др.); адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения 

положительного результата в совместной деятельности, применять правила 

командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, 

применять правила сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в 

новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять правила ведения дискуссии, 

– самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» 

в коммуникативном взаимодействии, 

– самооценку умения обосновывать собственную позицию, 

– самооценку умения учитывать в коммуникативном 

взаимодействии позициидругих людей; 

– самооценку умения участвовать в командной работе и помогать 
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командеполучить хороший результат, 

– самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и 

терпимость кдругим; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Числа и арифметические действия с ними Учащийся научится: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, 

частного; выполнять деление многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число; проверять правильность вычислений с помощью 

алгоритма, обратного действия, 

 оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, 

сводящиеся к действиям с числами в пределах 100; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными 

натуральными числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий 

(со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по 

доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно 

число составляет от другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с 

помощью геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из 

неправильной дроби, представлять смешанное число в виде неправильной 

дроби, складывать и вычитать смешанные числа (с одинаковыми 

знаменателями дробной части); 

 распространять изученные свойства арифметических действий 

на множество 

 дробей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных 

случаев устных и письменных действий с многозначными числами, дробями 

и смешанными числами; 

 выполнять деление круглых чисел (с остатком);на части; 
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 находить процент числа и число по его проценту на основе 

общих правил решения задач создавать и представлять свой проект по 

истории развития представлений одробях и действий с ними; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми 

выражениями; составлять и решать собственные примеры на изученные 

случаи действий с числами. 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, 

планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить 

поиск разных способов решения, соотносить полученный результат с 

условием задачи, оценивать его правдоподобие, решатьзадачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными 

числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное 

сравнение, равномерные процессы (вида a = bc); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое 

пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, 

числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, 

с отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов 

по заданной математической модели – числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с 

изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоя

тельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решениятекстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 
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действий на все изученные действия с числами; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по 

его проценту как частного случая задач на части; 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площадей фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать 

для решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины  

Учащийся научится: 

 Расп

ознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, 

прямоугольников и прямоугольных треугольников; 

 непосредственно сравнивать углы методом 

наложения; измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее 

в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их 

измерения и построения с помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью 

практических измерений и предметных моделей формулировать собственные 

гипотезы 

 (свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов 

треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свойство центральных и 

вписанных углов и др.); 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур 

нельзя распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как 

невозможно измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними  

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, 
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площади, объёма, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных 

единиц – 1 мм
2
, 1 см

2
, 1 дм

2
, 1 м

2
, 1 а, 1 га, 1 км

2
; преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

 проводить оценку площади, приближенное вычисление 

площадей с помощью 

 палетки; 

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью 

прямоугольного 

 треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (a × b) : 2; 

 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для 

определения значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные 

признаки, определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать 

числа с помощью числового луча; 

 называть существенные признаки координатного луча, 

определять координаты принадлежащих ему точек с неотрицательными 

целыми координата- 

 ми, строить и использовать для решения задач формулу 

расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения 

объектов на координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости 

между величинами, описывающими одновременное равномерное движение 

объектов, строить формулы скоростей сближения и удаления для всех 

случаев одновременного равномерного движения и формулу одновременного 

движения s = vсбл. × tвстр , использовать построенные формулы для 

решения задач; 

 распознавать координатный угол, называть его существенные 

признаки, определять координаты точек координатного угла и строить точки 

по их координатам; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и 

столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время 

выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и время 

встречи с другими объектами; время, место и продолжительность и 

количество остановок; 
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 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, 

отражением которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 

частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, 

координатный луч, строить формулу расстояния между точками 

координатного луча, формулу зависимости координаты движущейся точки от 

времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости 

между переменными величинами, выражать их в несложных случаях с 

помощью формул; 

 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающих 

зависимость координаты х движущейся точки от времени движения t. 

 строить и использовать для решения задач формулы расстояния d 

между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу 

 (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + 

(v1 + v2) ∙ t),вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d =s0+(v1 − v2) ∙ t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного 

угла, самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать 

закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по 

ним рассказы. 

Алгебраические представления  

Учащийся научится: 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 

арифметических действия, начиная с названия последнего действия; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения, правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи 

действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий 

на множество 

 дробей; 

 решать простые уравнения со всеми арифметическими 

действиями вида а + х = b, 
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 а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане 

на уровне автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор 

действия, опираясь на графическую модель, комментировать ход решения, 

называя компоненты действий. 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 

шага), и комментировать ход решения по компонентам действий; 

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, 

нестрогие, двойные неравенства; 

 решать простейшие неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча и мысленно, записывать 

множества их решений, используя теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

на основе общих свойств арифметических действий в несложных 

случаях:определять множество корней нестандартных уравнений; 

– упрощать буквенные выражения; 

использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики  

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы 

математического языка: обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись 

строгих, нестрогих, двойных 

 неравенств с помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного 

равенства , обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые, 

столбчатые и линейные диаграммы,графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность 

высказываний; строить простейшие высказывания с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что ...», 

 «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда», «и/или»; обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 

классе правила и свойства, 

 делать логические выводы; 

 проводить под руководством взрослого несложные логические 

рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида 

и высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

 решать логические задачи с использованием графических 

моделей, таблиц,графов, диаграмм Эйлера–Венна; 
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 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и 

осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных  

Учащийся научится: 

 использовать для анализа, представления и систематизации 

данных таблицы, круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики 

движения; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать 

данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную 

часть, главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие 

главную мысль и важные замечания, проверять понимание текста; 

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», 

составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и 

др.), выбирать способы представления информации; 

 выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с 

помощью координат», «Графики движения»; 

 работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Математика,4 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) 

внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, 

энциклопедиях, контролируемых Интернет-источниках, представлять 

информацию, используя имеющиеся технические средства;пользуясь 

информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 

класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 составлять портфолио ученика 4 класса. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся осуществляется как в групповом формате, так и индивидуально. 

Проект может завершать большой раздел учебной области. Цель мини 

проектов углубить знания по конкретной теме. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 4 класса 
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оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 

выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей 

схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные 

знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» 

(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не 

изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка  

«превосходно». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
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КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

 

 

Тема 

Количест

во часов 

 

Электронные учебно-методические ресурсы 

1. Числа и 

арифметически

е действия с 

ними 

 

 

35 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

2. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

 

42 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

3. 

Геометрически

е фигуры и 

величины 

 

 

15 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для 

начальной школы по программе «Учусь учиться»: 

4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

4. Величины и 

зависимости 

между ними 

 

 

20 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

5. 

Алгебраически

е 

представления 

 

 

6 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 
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6. 

Математическ

ий язык и 

элементы 

логики 

 

 

2 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

7. Работа с 

информацией 

и анализ 

данных 

 

 

16 

В.А. Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

 136  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету математика разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ред.11.12.2020); 

 Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-

2022 в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 авторской программы Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 классы 

(система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон). Примерная рабочая программа: 

учебно-методическое пособие. — М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 

224 с. — ISBN 978-5- 9963-5099-5 

При реализации данной программы могут применяться электронные 

образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Цели и задачи курса 

Основными целями курса математики для 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 формирование у обучающихся основ умения учиться; 
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 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого 

уровня математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

8) формирование у обучающихся способностей к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

9) приобретение опыта самостоятельной математической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

10) формирование специфических для математики качеств 

мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

11) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с 

учётом специфики начального этапа обучения математике принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству; 

12) формирование математического языка и математического 

аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как 

основы компьютерной грамотности; реализация возможностей математики в 

формировании научного мировоззрения обучающихся, в освоении ими 

научной картины мира с учётом возрастных особенностей обучающихся; 

13) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

14) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

Краткая характеристика программы 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим 

основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и последовательности 

изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания 

выбрана система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» 

(Л.Г. Петерсон). 
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Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное 

прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого 

умения, а именно: 

5) приобретение опыта выполнения УУД; 

6) мотивация и построение общего способа (алгоритма) 

выполнения УУД (или структуры учебной деятельности); 

7) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, 

самоконтроль и коррекция; 

8) контроль. 

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки 

проводятся по технологии деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ). 

Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в процессе 

собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность 

выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС. 

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ 

выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют построенный 

общий способ, проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию 

своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД проводится 

контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвёртый этап). Создание 

информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» 

— принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о 

мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 

творчества. Их реализация в образовательном процессе создаёт условия для 

развития каждого ребёнка как самостоятельного субъекта учебной 

деятельности, формирования у него способностей к рефлексивной 

самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 

личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и 

поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении 

всех разделов данного курса организовать полноценную математическую 

деятельность учащихся с целью получения нового знания, его 

преобразования и применения, включающую три основных этапа 

математического моделирования: 

4) этап построения математической модели некоторого объекта 

или процесса реального мира; 



 

306 

5) этап изучения математической модели средствами математики; 

6) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают 

опыт использования начальных математических знаний для описания 

объектов и процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают 

математическим языком, основами логического, алгоритмического и 

творческого мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять 

прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно 

представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру 

учащиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач. Здесь 

они отрабатывают умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным 

алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 

интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и 

первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-

понятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе 

«Математика “Учусь учиться”» организуется посредством систематизации 

опыта, полученного учащимися в предметных действиях, и построения ими 

основных понятий и методов математики на основе выделения существенного 

в реальных объектах. Отбор содержания и последовательность изучения 

математических понятий осуществлялись на основе системы начальных 

математических понятий, построенной Н.Я. Виленкиным, которая 

обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих 

основных содержательно-методических линий школьного курса математики 

с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, 

логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия 

отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе 

познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые 

привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического 

знания. 

Срок, на который разработана рабочая программа. 

Рабочая программа разработана на 2023-2024 учебный год. 
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Основные разделы программы. 

Числа и арифметические действия с ними (44 ч) Работа с текстовыми 

задачами (55 ч) Геометрические фигуры и величины (18 ч) Величины и 

зависимости между ними (22 ч) Алгебраические представления (8 ч) 

Математический язык и элементы логики (3 ч) Работа с информацией и 

анализ данных (20 ч) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Работы текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляетвсесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.) 

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого раздела в форме 

контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики 

«Учусь учиться» (технология деятельностного метода, система 

дидактических принципов) создают условия, механизмы и конкретные 
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педагогические инструменты для реализации воспитательной программы и 

формирования расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими 

из которых являются познание – поиск истины, правды, справедливости, 

стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия, 

созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и 

готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание 

ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать 

других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в 

контексте исторического процесса их создания, понимание роли и места 

математики в системе наук создаёт у учащихся целостное представление о 

мире. Содержание курса целенаправленно формирует информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 

информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на 

основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное 

формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение 

культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует 

навыки сотрудничества – умения работать в команде, способность 

следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, 

воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из 

спорных ситуаций. Совместная деятельность помогает каждому учащемуся 

осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, вырабатывает 

ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный 

вклад в общий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивногодействия и поведения в любых жизненных 

ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей 

действительности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Содержание учебного предмета. 

Числа и арифметические действия с ними (44 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел 

(с остатком). Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
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прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 

и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно 

число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение 

целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в 

виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). Построение и использование 

алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (55 ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все 

арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на 

сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которуюодно число составляет от другого. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент 

времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (18 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), 
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площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и 

угол, вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью 

транспортира. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения 

между ними.Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с 

помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (22 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий. Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. Скорость сближения 

и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. 

Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и 

vуд. ×= v1 −v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг 

другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 

+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием(d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). 

Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

величин, их умножение и деление на натуральное число 

Алгебраические представления (8 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенство. Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации 

знаний. 
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Математический язык и элементы логики (3 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов 

записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с 

языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. 

Построение высказываний с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что 

...», «не», «если ...,то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (20 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: 

чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной 

теме)». Составление плана поиска информации; отбор источников 

информации. Выбор способа представления информации. Обобщение и 

систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

мотивационная основа учебной деятельности: 

 понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика», 

 положительное отношение к школе, 

 вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание 

причин успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев 

успешности в учебной деятельности, готовность понимать и учитывать 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как 

в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, 

сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, 
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умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности; уважительное, позитивное отношение к себе и 

другим, осознание «Я», с одной стороны, как личности и индивидуальности, 

а с другой – как части коллектива класса, гражданина своего Отечества, 

осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в 

учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности; становление 

в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и 

эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, 

сопереживания) как регуляторов морального поведения; становление в 

процессе математической деятельности эстетических чувств через 

восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство 

математических объектов, универсальность математического языка; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире наоснове метода рефлексивной самоорганизации; опыт 

самостоятельной успешной математической деятельности по программе 4 

класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к 

учению, выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим 

способамрешения задач; позитивное отношение к создаваемым самим 

учеником и его одноклассникамирезультатам учебной деятельности; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, 

учёта позиций партнёров и этических требований; этических чувств и 

эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей,сопереживании 

и помощи им; способность воспринимать эстетическую ценность 

математики, ее красоту игармонию; адекватной самооценки собственных 

поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», создание 

индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика,нацеленность на 

саморазвитие. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Учащийся научится: принимать и сохранять учебную 

задачу; применять изученные приемы самомотивирования к учебной 
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деятельности; планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную 

деятельность на уроке в соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов); 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материалев сотрудничестве с учителем; применять изученные способы и 

алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности: 

 пробное учебное действие, 

 фиксирование индивидуального затруднения, 

 выявление места и причины затруднения, 

 построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор 

способа еереализации, составление плана действий, выбор средств, 

определение сроков), 

 реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в 

форме эталона, 

 усвоение нового, 

 самоконтроль результата учебной деятельности, 

 самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и 

результатучебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов коррекционной деятельности: 

 самостоятельная работа, 

 самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

 фиксирование ошибки, выявление причины ошибки, 

 исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления 

ошибок; 

 самоконтроль результата коррекционной деятельности, 

 самооценка коррекционной деятельности на основе критериев 

успешности; использовать математическую терминологию, изученную в 4 

классе, для описания 

 результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной 

деятельности. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; фиксировать шаги уточненной структуры учебной 

деятельности и самостоятельно её реализовывать в своей целостности; 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять изученные приемы 

положительного самомотивирования к учебной деятельности, 

– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы 

выполненияосновных шагов учебной деятельности, 

– самооценку умения проявлять ответственность в учебной 

деятельности; 

– самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии 

своей учебнойдеятельности; фиксировать шаги уточненной структуры 

коррекционной деятельности исамостоятельно её реализовывать в своей 

целостности; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели 

исамостоятельно осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для 

решения учебных задач по программе 4 класса, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных 

задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции – анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, 

сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, 

подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов 

познания – наблюдения, моделирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему 

своих знаний; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

 с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
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информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве 

Интернета; осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

систематизировать её; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в 

соответствии с программой 4 класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, 

столбчатая, линейная; график и др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения 

по программе 4 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочей тетради      4 класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по 

аналогии; 

– самооценку умения применять методы наблюдения и 

исследования для решения учебных задач; 

– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решенияу чебных задач; 

– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

– строить и применять основные правила поиска необходимой 

информации; представлять проекты в зависимости от поставленной учебной 

цели; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– представлять информацию и фиксировать её различными 

способами с целью передачи; 

– понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и 

является элементомсистемы знаний; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами 

решения задач; применять знания по программе 4 класса в измененных 
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условиях; решать проблемы творческого и поискового характера в 

соответствии спрограммой 4 класса. 

Коммуникативные Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, 

применять правила ведения дискуссии, формулировать собственную 

позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, 

уважать чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности 

собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной 

деятельности, договариваться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативного взаимодействия (в том числе, и в ситуации столкновения 

интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, 

формулировать функции 

 «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и 

«арбитра», применять правила работы в данных позициях (строить понятные 

для партнёра высказывания, 

обоснования своей точки зрения и др.); адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения 

положительного результата в совместной деятельности, применять правила 

командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, 

применять правила сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в 

новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять правила ведения дискуссии, 

– самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» 

в коммуникативном взаимодействии, 

– самооценку умения обосновывать собственную позицию, 

– самооценку умения учитывать в коммуникативном 

взаимодействии позиции других людей; 

– самооценку умения участвовать в командной работе и помогать 

команде получить хороший результат, 

– самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и 
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терпимость кдругим; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Числа и арифметические действия с ними Учащийся научится: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, 

частного; выполнять деление многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число; проверять правильность вычислений с помощью 

алгоритма, обратного действия, 

 оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, 

сводящиеся к действиям с числами в пределах 100; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными 

натуральными числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий 

(со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по 

доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно 

число составляет от другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с 

помощью геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из 

неправильной дроби, представлять смешанное число в виде неправильной 

дроби, складывать и вычитать смешанные числа (с одинаковыми 

знаменателями дробной части); 

 распространять изученные свойства арифметических действий 

на множество 

 дробей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных 

случаев устных и письменных действий с многозначными числами, дробями 

и смешанными числами; 

 выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

 на части; 

 находить процент числа и число по его проценту на основе 
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общих правил решения задач создавать и представлять свой проект по 

истории развития представлений одробях и действий с ними; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми 

выражениями; составлять и решать собственные примеры на изученные 

случаи действий с числами. 

Работа с текстовыми задачами Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать 

и реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, 

оценивать его правдоподобие, решатьзадачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 

равномерные процессы (вида a = bc); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое 

пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по 

его части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, 

с отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели – числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с 

изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых 

случаев решениятекстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 

действий на все изученные действия с числами; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту как частного случая задач на части; 
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 решать задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площадей фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать 

для решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины Учащийся научится: 

 Распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны 

(катеты и гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с 

прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, 

прямоугольников и прямоугольных треугольников; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; измерять 

величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в 

градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их 

измерения и построения с помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью 

практических измерений и предметных моделей формулировать собственные 

гипотезы 

 (свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов 

треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свойство центральных и 

вписанных углов и др.); 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур 

нельзя распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как 

невозможно измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними  

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, 

площади, объёма, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных 
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единиц – 1 мм
2
, 1 см

2
, 1 дм

2
, 1 м

2
, 1 а, 1 га, 1 км

2
; преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

 проводить оценку площади, приближенное вычисление 

площадей с помощью 

 палетки; 

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью 

прямоугольного 

 треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (a × b) : 2; 

 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для 

определения значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные 

признаки, определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать 

числа с помощью числового луча; 

 называть существенные признаки координатного луча, 

определять координаты принадлежащих ему точек с неотрицательными 

целыми координата- 

 ми, строить и использовать для решения задач формулу 

расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения 

объектов на координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости 

между величинами, описывающими одновременное равномерное движение 

объектов, строить формулы скоростей сближения и удаления для всех 

случаев одновременного равномерного движения и формулу одновременного 

движения s = vсбл. × tвстр , использовать построенные формулы для 

решения задач; 

 распознавать координатный угол, называть его существенные 

признаки, определять координаты точек координатного угла и строить точки 

по их координатам; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и 

столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время 

выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и время 

встречи с другими объектами; время, место и продолжительность и 

количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, 

отражением которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 
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частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, 

координатный луч, строить формулу расстояния между точками 

координатного луча, формулу зависимости координаты движущейся точки от 

времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости 

между переменными величинами, выражать их в несложных случаях с 

помощью формул; 

 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающих 

зависимость координаты х движущейся точки от времени движения t. 

 строить и использовать для решения задач формулы расстояния d 

между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу 

 (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + 

(v1 + v2) ∙ t),вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d =s0+(v1 − v2) ∙ t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного 

угла, самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать 

закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по 

ним рассказы. 

Алгебраические представления Учащийся научится: 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 

арифметических действия, начиная с названия последнего действия; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения, правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи 

действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий 

на множество 

 дробей; 

 решать простые уравнения со всеми арифметическими 

действиями вида а + х = b, 

 а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане 

на уровне автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор 

действия, опираясь на графическую модель, комментировать ход решения, 

называя компоненты действий. 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 
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шага), и комментировать ход решения по компонентам действий; 

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, 

нестрогие, двойные неравенства; 

 решать простейшие неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча и мысленно, записывать 

множества их решений, используя теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

на основе общих свойств арифметических действий в несложных 

случаях: 

– определять множество корней нестандартных уравнений; 

– упрощать буквенные выражения; 

использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы 

математического языка: обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись 

строгих, нестрогих, двойных 

 неравенств с помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного 

равенства , обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые, 

столбчатые и линейные диаграммы,графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность 

высказываний; строить простейшие высказывания с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что ...», 

 «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда», «и/или»; обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 

классе правила и свойства, 

 делать логические выводы; 

 проводить под руководством взрослого несложные логические 

рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида 

и высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

 решать логические задачи с использованием графических 

моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера–Венна; 

 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и 

осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных Учащийся научится: 

 использовать для анализа, представления и систематизации 
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данных таблицы, круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики 

движения; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать 

данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную 

часть, главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие 

главную мысль и важные замечания, проверять понимание текста; 

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», 

составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и 

др.), выбирать способы представления информации; 

 выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с 

помощью координат», «Графики движения»; 

 работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Математика,4 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) 

внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, 

энциклопедиях, контролируемых Интернет-источниках, представлять 

информацию, используя имеющиеся технические средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, 

составлять свои собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами 

«Задачника 4 класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные 

учащимися; 

 составлять портфолио ученика 4 класса. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся осуществляется как в групповом формате, так и индивидуально. 

Проект может завершать большой раздел учебной области. Цель мини 

проектов углубить знания по конкретной теме. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 4 класса 

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 

выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей 

схеме. 
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Качество 

освоения программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 5 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные 

знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» 

(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не 

изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка  

«превосходно». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронные учебно-методические ресурсы 

1. Числа и 

арифметически

е действия с 

ними 
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 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

2. Работа с 

текстовыми 

задачами 
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 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

3. 

Геометрически

е фигуры и 

величины 

 

 

15 

 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для 

начальной школы по программе «Учусь 

учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

4. Величины и 

зависимости 

между ними 

 

 

20 

 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

5. 

Алгебраически

е 

представления 

 

 

6 

 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 
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математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

6. 

Математически

й язык и 

элементы 

логики 

 

 

2 

 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

7. Работа с 

информацией и 

анализ данных 

 

 

16 

 Петерсон, М.А. Кубышева.Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

DVD-диск: Сценарии уроков к учебникам 

математики для начальной школы по программе 

«Учусь учиться»: 4 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

 136  

 

V.V. Окружающий мир 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом «Об 

образовании», с требованиями ФГОС начального общего образования, 

авторской программы Виноградовой «Окружающий мир» М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Рабочая программа по предмету « Окружающий мир» разработана в 

соответствии с нормативной правовой базой в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ( № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012г); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г.); 

 Авторская программа Виноградовой «Окружающий мир» М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

 Учебным планом ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  

Рабочая программа по учебному предмету соответствует Федеральной 

рабочей программе и включает пояснительную записку, содержание 
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обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Цели курса 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной 

школе – представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
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способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

Содержание учебного материала 

 

№ 

п/

п 

Название раздела ЭОР 

1. Земля- наш общий дом  Презентация, сделанная 

учителем 

2. Человек изучает Землю  Презентация, сделанная 

учителем 

3. Царства природы  Презентация, сделанная 

учителем 

4. Наша Родина: от Руси до России.  Презентация, сделанная 

учителем 

5. Как люди жили в старину  Презентация, сделанная 

учителем 

6. Как трудились в старину  Презентация, сделанная 

учителем 

 

 Земля - наш общий дом (8 ч)  

Где ты живешь. Когда ты живешь Историческое время. Счет лет в 

истории. 
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Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь 

газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; 

-различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

• характеризовать Солнечную систему: называть, кратко 

описывать планеты, входящие в нее; 

• характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, 

свет; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; 

• называть источники воды, характеризовать различные 

водоемы; 

• моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает землю (4 ч) 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. 

История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал землю. 

История возникновения карты.  

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту); 

• различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• ориентироваться на плане, карте: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей; 
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• объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

 определять направление расположения объекта по компасу, 

находить стороны горизонта. 

Царства природы (27 ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы.  

 Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

 Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей).  

 Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Как 

животные воспитывают своих детенышей. Цепи питания.  

 Как человек одомашнил животных.  

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые. Их общая 

характеристика.  

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

  

Универсальные учебные действия: 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• различать грибы съедобные от ядовитых. 

• характеризовать значение растений для жизни; 

• различать(классифицировать) растения разных видов, описывать 

их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 
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приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

• характеризовать роль животных в природе; 

• приводить примеры(классифицировать) одноклеточных и 

многоклеточных животных; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями обитания животного; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

• составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в 

России»; перечислять причины исчезновения животных; 

• ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: 

перечислять признаки, приводить примеры домашних животных. 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) Древняя Русь 

 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская империя, Советская Россия, СССР, Российская 

федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

  

Универсальные учебные действия: 

• воспроизводить названия русского государства в разные 

исторические эпохи; 

узнавать символы царской власти; 

• называть имя президента современной России; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царство 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

• называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (10 ч)  

 Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - 

основные качества славянина.  

 Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 
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бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина).  

 Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Крещение 

Руси.  

 Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности.  

 Универсальные учебные действия: 

• составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос 

«Какими были наши предки?»; 

• описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

• воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о 

значении этого события; 

• объединять(обобщать) события, относящиеся к одной 

исторической эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь», 

«Российская империя», «Советская Россия. СССР», «Российская 

Федерация»); рассказывать об основных исторических событиях, 

происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) человек и растения. Культурные 

растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. 

Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и другие ремесла). 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля, возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 

события, произошедшие до 1917 года).  

Экскурсии: 

• в природные сообщества (с учетом местных условий); 

• на водный объект с целью изучения использования воды 

человеком, ее охраны от загрязнения; 
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• в краеведческий (исторический), художественный музеи; 

• на предприятие (сельскохозяйственное производство); 

• в учреждение быта и культуры. 

Опыты Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы.  

Практические работы  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради).  

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», 

«крепостное право», кратко характеризовать их; 

• рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать 

характер ремесла по результату труда ремесленника; 

• приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего 

России. 

• Называть древние города, описывать их достопримечательности. 

• Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса: 

 К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории 

российского государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. 

разны эпох; 
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— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной 

картой. 

  

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать 

понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

— приводить примерыопытов, подтверждающих различные их 

свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические 

времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в 

истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

 

Тематическое планирование 

по окружающему миру в 3 классе 

№ 

п/

п 

№ в 

разд

еле 

Тема урока ЭОР 

1 1 Где ты живешь. Когда ты 

живешь. Историческое время. 

Счёт лет в истории. 

Презентация, сделанная 

учителем 

2 2 Солнечная система. Презентация, сделанная 

учителем 

3 3 Солнце – звезда. Презентация, сделанная 

учителем 

4 4 Земля – планета Солнечной Презентация, сделанная 
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системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе.  

учителем 

5 5 Условия жизни на Земле. Солнце 

– источник тепла и света. 

Практическая работа №1 « 

Распространение тепла от его 

источника». 

Презентация, сделанная 

учителем 

6 6 Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на 

Земле. Практическая работа 

№2.«Роль света и воды в жизни 

растений» 

Презентация, сделанная 

учителем 

7 7 Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух- смесь 

газов.  

Презентация, сделанная 

учителем 

8 8 Урок-обобщение «Условия 

жизни на Земле» 

Презентация, сделанная 

учителем 

9 1 Человек познает мир. Презентация, сделанная 

учителем 

10 2 Наблюдения, опыты, 

эксперименты - методы познания 

человеком окружающего мира. 

Презентация, сделанная 

учителем 

11 3 Глобус - модель Земли. План. 

Карта. 

Презентация, сделанная 

учителем 

12 4 Практическая работа №3 

«План.Карта» Масштаб, 

условные обозначения карты. 

Знакомство с компасом.  

Презентация, сделанная 

учителем 

13 1 Бактерии, грибы. Презентация, сделанная 

учителем 

14 2 Отличие грибов от растений. 

Разнообразие грибов. 

Презентация, сделанная 

учителем 

15 3 Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений 

грибами. 

Презентация, сделанная 

учителем 

16 4 Растения – царство природы. 

Значение растений для жизни. 

Презентация, сделанная 

учителем 

17 5 Разнообразие растений: Презентация, сделанная 
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водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые, их общая 

характеристика. 

учителем 

18 6 Ядовитые растения. Презентация, сделанная 

учителем 

19 7 Растения – живые тела 

(организмы). Жизнь растений. 

Презентация, сделанная 

учителем 

20 8 Питание растения. Роль корня и 

побега в питании. 

Презентация, сделанная 

учителем 

21 9 Питание растения. Практическая 

работа №4 «Листья содержат 

влагу».  

Презентация, сделанная 

учителем 

22 10 Размножение растений. 

Практическая работа №5 

«Выращивание растения». 

Презентация, сделанная 

учителем 

23 11 Распространение плодов и семян. Презентация, сделанная 

учителем 

24 12 Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, 

многолетние. 

Презентация, сделанная 

учителем 

25 13 Растения дикорастущие и 

культурные. 

Презентация, сделанная 

учителем 

26 14 Когда и почему возникло 

земледелие. 

Презентация, сделанная 

учителем 

27 15 Разнообразие растений родного 

края. 

Презентация, сделанная 

учителем 

28 16 Страницы Красной книги 

России. 

Презентация, сделанная 

учителем 

29 17  Животные – царство природы. 

Разнообразие животных. 

Презентация, сделанная 

учителем 

30 18 Животные - живые существа 

(организмы). 

Презентация, сделанная 

учителем 

31 19 Поведение животных. 

Приспособление к среде 

обитания. 

Презентация, сделанная 

учителем 

32 20 Разнообразие животных: 

беспозвоночные. 

Презентация, сделанная 

учителем 

33 21 Разнообразие животных: Презентация, сделанная 
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насекомые и пауки. учителем 

34 22 Разнообразие животных: 

позвоночные. 

Презентация, сделанная 

учителем 

35 23  Цепи питания. Природные 

сообщества. 

Презентация, сделанная 

учителем 

36 24 Как человек одомашнил 

животных. 

Презентация, сделанная 

учителем 

37 25 Охрана животных. Животные 

родного края. 

Презентация, сделанная 

учителем 

38 26 Контрольная работа Презентация, сделанная 

учителем 

39 1 Древнерусское государство. Презентация, сделанная 

учителем 

40 2 Древнерусское государство. 

Первые русские князья.  

Презентация, сделанная 

учителем 

41 3 Древнерусское государство. 

Владимир Красное Солнышко. 

Презентация, сделанная 

учителем 

42 4 Древнерусское государство. 

Ярослав Мудрый.  

Презентация, сделанная 

учителем 

43 5 Древнерусское государство. 

Владимир Мономах. 

Презентация, сделанная 

учителем 

44 6 Московская Русь. Как Москва 

стала столицей. 

Презентация, сделанная 

учителем 

45 7 Московская Русь. Иван Грозный 

IV – первый русский царь. 

Презентация, сделанная 

учителем 

46 8 Российская империя. Пётр I 

Великий. 

Презентация, сделанная 

учителем 

47 9 Российская империя. Санкт-

Петербург – новая столица 

России. 

Презентация, сделанная 

учителем 

48 10 Российская империя. Екатерина 

II Великая. Николай II. 

Презентация, сделанная 

учителем 

49 11 Советская Россия. СССР. 

Российская Федерация. 

Презентация, сделанная 

учителем 

50 1 Происхождение имён и фамилий. Презентация, сделанная 

учителем 

51 2 Портрет славянина в Древней, 

Московской Руси, в России. 

Презентация, сделанная 

учителем 
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52 3 Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство – основные 

качества славянина. 

Презентация, сделанная 

учителем 

53 4 Крестьянское жилище. Презентация, сделанная 

учителем 

54 5 Городской дом. Презентация, сделанная 

учителем 

55 6 Культура быта: одежда. Презентация, сделанная 

учителем 

56 7 Культура быта: обувь. Презентация, сделанная 

учителем 

57 8 Экскурсия в краеведческий 

музей.  

Презентация, сделанная 

учителем 

58 9 Культура быта: украшения 

одежды. 

Презентация, сделанная 

учителем 

59 10 Культура быта: русская трапеза. Презентация, сделанная 

учителем 

60 11 Во что верили славяне. Презентация, сделанная 

учителем 

61 12 Принятие христианства на Руси. Презентация, сделанная 

учителем 

62 1 Орудия труда в разные 

исторические эпохи. 

Презентация, сделанная 

учителем 

63 

 

2 Женский и мужской труд. 

Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного 

права. 

Презентация, сделанная 

учителем 

Презентация, сделанная 

учителем 

64 4 Ремёсла. Возникновение и 

развитие ремёсел на Руси, в 

России. 

Презентация, сделанная 

учителем 

65 5 Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты. 

Презентация, сделанная 

учителем 

66 6 Развитие техники в России. Презентация, сделанная 

учителем 

67 7 Освоение космоса. Презентация, сделанная 

учителем 

68 8 Урок-обобщения. Презентация, сделанная 
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учителем 

 

Особенности контроля и оценки учебных достижений 

по окружающему миру 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются: 

 Фронтальный опрос. Проводится как беседа-полилог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие 

вопросы, которые проверяют не только знание фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

- Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные свойства и признаки. При оценке этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

- Рассказ – рассуждение. Проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и пр.. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения., 

связной речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний. Используются такие задания, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа письменного ответа: 

- тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправления высказывания и пр.; 

- индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти 
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задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей; 

- графические работы, позволяющие учителю проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса. Используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работ 

 

Проектно-исследовательская деятельность в общеобразовательном 

учреждении: понятие, сущность, функции 

В условиях перехода общеобразовательных школ на федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) перед преподавателями 

ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, 

формирование универсальных учебных действий, компетенций, 

позволяющие обучающимся действовать на качественно высоком уровне. 

Системно-деятельностный подход является основой федерального 

государственного стандарта, а реализовать данный подход позволяет 

проектно-исследовательская деятельность. Сущность системно-

деятельностного подхода состоит в том, что формирование личности ученика 

и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он принимает 

знания в готовом виде, а в процессе своей работоспособности, направленной 

на открытие новейших знаний. Для дальнейшего изучения темы необходимо 

уточнение содержания понятий «проект» и «исследование»[2, с.26]. 

Как отмечается в Примерной образовательной программе начального 

общего образования ФГОС, «проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде конечного продукта». При детальном 

изучении данного вопроса мы выделили основные отличительные свойства, 

которые разграничивают проект от любой деятельности: 

1) различать виды проектов и социально-производственные задачи и, 

конечно, 
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2) адекватно оценивать результаты проектной деятельности. 

  

2. Этапы проектной деятельности 

1-й блок работы над проектом 

1. Знакомство с предложенной в учебнике темой и выбор детьми 

интересующих их аспектов темы. 

2. Подготовка к сбору информации(очерчивание круга источников 

информации, определение критериев отбора информации и т.д.). 

3. Сбор информации детьми. 

4. Подведение итогов сбора информации и фиксация найденной 

информации в информационном проекте в форме книжки, мини-

энциклопедии, картотеки и др. 

В течение двух недель дети рассказывают, что интересного нашли по 

теме проекта, приносят найденный материал, книги, свои идеи. Также 

обсуждается, кто будет участвовать в подготовке проекта, создании продукта 

проекта, в презентации творческой работы; каким будет проект: 

индивидуальным или коллективным. 

Рассмотрев найденный детьми материал, прослушав их идеи, вместе 

решаем, как достичь реализации проекта, как лучше его оформить, каким 

будет продукт проекта, т.е. приступаем ко второму этапу работы над 

проектом. 

Работа над проектом должна обязательно проходить постепенно. 

На каждом этапе проекта находить решение, определенные задачи, 

спланировать работу учащегося и оказание помощи педагога. 

Заключительным этапом проектной работы считается сама защита 

проекта, где совершается оценивание результатов самой работы. 

2-й блок работы над проектом 

1. Знакомство детей с возможными проектами, выбор проектов для 

реализации. 

2. Ориентировочное планирование этапов работы над проектами. 

3. Реализация проектов. 

4. Презентация проектов. 

Для того, чтобы каждый ребёнок мог найти проект по душе, предлагаю 

на выбор различные проекты, отличающиеся : 

Видом деятельности. Это может быть: 

- изготовление поделок и созданием других творческих работ (рисунки, 

игрушки, открытки, книги, костюмы, макеты и т.д.) 

- подготовка и проведение мероприятий (спектакли, праздники, 

викторины, концерты, показы мод) 
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- проведение исследований. 

Количеством участников: 

- индивидуальная деятельность (проект готовит один учащийся), 

- коллективный проект (приготовление проекта двумя и более 

учащимися). 

Продукты индивидуальной деятельности могут быть объединены в 

коллективный продукт: выставки рисунков и поделок, макеты, коллажи. 

Кроме этого коллективными продуктами могут быть конкурсы, викторины, 

концерты, состоящие из индивидуальных продуктов-номеров, заданий. 

Продолжительностью ( от нескольких часов до нескольких месяцев). 

Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять 

промежуточные этапы, каждый из которых может заканчиваться ярким, 

запоминающимся мероприятием, которое создаёт у детей позитивный 

эмоциональный настрой для дальнейшей творческой работы над проектом. 

3. Коллективные творческие и информационные проекты. 

Самые простые коллективные проекты – это проекты, в которых дети 

выполняют отдельные, независимые друг от друга мини-проекты. 

Объединение мини-проектов в один общий выполняется мной – учителем 

или родителями. Это, например, может быть тематическая выставка 

рисунков. Дети делают отдельные рисунки, a взрослые оформляют 

экспозицию этих работ. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения образовательной 

программы обучающихся по окружающему миру соответствие достигнутых 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  динамика результатов предметной 

обученности, формирования универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. Текущий контроль по окружающему миру 

осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов 

и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. Тематический контроль по 

окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления 
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итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. Классификация 

ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: неправильное 

определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; нарушение последовательности в описании объекта 

(явления) в тех случаях, когда она является существенной; неправильное 

раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; ошибки в сравнении 

объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; отсутствие умения 

выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; - 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; неточности в определении 

назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; неточности при нахождении объекта на карте. Характеристика 

цифровой оценки «5» («отлично») - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. «4» («хорошо») - 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. «3» («удовлетворительно») - достаточный 

минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
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материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. «2» («неудовлетворительно») - уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. Характеристика словесной оценки 

(оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая характеристика 

результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. Оценка тестов. Тестовая форма проверки позволяет 

существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с 

традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест Оценка «5» 

ставится за 100% правильно выполненных заданий. Оценка «4» ставится за 

80% правильно выполненных заданий. Оценка «3» ставится за 60% 

правильно выполненных заданий. Оценка «2» ставится, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

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

- Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-3 "Об образовании в 

Республики Марий Эл" 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образований" 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, САНПИН 

2.4.3648-20 (постановление Главного государственно санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28, зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 "Санитарно-эпидемиологические 

требования устройству, содержанию, и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

"COVID-19". 

Рабочая программа по учебному предмету соответствует Федеральной 

рабочей программе и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа предназначена для обучения учащихся начальной школы, 

рассчитана на 68 часов.  

 «Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении 

младший школьник: 

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни; понимает взаимозависимость в системе «человек — 

природа — общество»; 

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность 

нравственно-этических установок; получает начальные навыки 

экологической культуры; 

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих 

способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, 

понимает важность здорового образа жизни; 

• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

Цель курса - формирование целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность. 

Особенностью программы является включение знаний, которые 

способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления 
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о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 

высших животных и др.). 

 

Задачи курса. 

Образовательная: формирование разнообразных представлений о 

природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии 

целостного восприятия мира. 

Развивающая: обеспечение осознания отдельных (доступных для 

понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и 

личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного 

мировоззрения; общеучебных умений — выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, 

что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать 

результаты наблюдений.  

Воспитывающая: социализация ребенка, принятие им гуманистических 

норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-

положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических 

чувств. 

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого 

принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 

возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей 

младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как их отсутствие рождает «болезнь 

блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 

бестолковость» (Г. Гегель).  

2 .Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных 

для ребенка этого возраста знаний необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной категории, социально значимых 

качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 
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сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую 

культуpy школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое 

внимание в программе (и, соответственно, в учебниках) уделяется 

общекультурным сведениям о творческой деятельности людей, научных 

открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих ученых, деятелях 

искусства и т. п. 

4. Необходимость принципа экологизации в предмете определяется 

социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот 

принцип реализуется через формирование у школьников элементарного 

умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия 

с установленными нормами поведения в окружающей среде. При этом 

действие принципа распространяется на отношение человека не только к 

природным объектам, но и к другим людям (социальная экология). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов 

в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический музеи и т.п. Все это обеспечивает накопление 

чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 
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историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребёнка; 
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оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту ); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества 

и его культуры; 

различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

—раскрывать причины отдельных событий и жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного 

 

Содержание  

. «Введение» (1 ч.) 

Человек – часть природы. Природа – источник существования 

человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

II. Человек – живое существо (организм) (30 ч.) 

Человек – живой организм. Признаки живого организма. 

Органы и системы органов человека. 
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Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 

(общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и 

др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их 

значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана 

органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его 

развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – 

условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 

Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. 

Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребенка. 



 

351 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и 

стариках – качества культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. 

Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, 

деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в 

верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки 

заболевания. Правила поведения во время болезней. 

III. Человек и общество, в котором он живет (37 ч.) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, 

тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения 

древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение 

названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и 

обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в 

России. Первый Президент России. Государственная Дума современной 

России. 

Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. 

Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. 

Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при 

Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в 

разные времена (исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. 

Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 
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Баженова. Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 

Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, 

А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, 

поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, 

МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба 

славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за 

независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. 

Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней 

Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, 

музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для 

будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с исторической 

картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

ЭОР 

1 

1 

Организм человека Повторение общих 

признаков живых существ 

(человека, животных, 

растений). Закрепление 

понятия организм 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

2 Нервная система. Знакомство со строением 

нервной системы, ее ролью в 

организме. Головной и 

спинной мозг 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

3 Двигательная система 

организма человека 

Скелет и мышцы. Значение 

опорно-двигательной 

системы. Осанка. 

Предупреждение 

искривления позвоночника 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

4-5 Пищеварительная 

система 

Знакомство со строением 

пищеварительной системы, 

ее органами. 

Значение пищеварительной 

системы. Зубы. Правила 

ухода за зубами 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

6 Дыхательная система Знакомство с системой 

органов дыхания. Значение 

дыхательной системы. 

Защита органов дыхания 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

7 Кровеносная система. Органы кровеносной 

системы. Кровь, ее функции 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

8 Как организм удаляет 

ненужные ему жидкие 

вещества 

Органы выделения, их роль в 

организме. Почки – главный 

орган выделения 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

9 Кожа. Кожа, ее роль в организме. 

Защита кожи и правила 

ухода за ней. 

Закаливание 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

10 Как человек Органы чувств, их значение Презентация, 
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воспринимает 

окружающий мир. 

в жизни человека. Охрана 

органов чувств 

сделанная 

учителем 

11 Слух. Гигиена слуха Знать правила гигиены 

органов слуха. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

12 Обоняние, вкус, 

осязание, их роль в 

жизни человека 

Знать о роли органов 

обоняния в жизни человека. 

Знать о роли органов 

осязания в жизни человека. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

13 Урок обобщения. Тема: 

Органы чувств. 

Проверочная работа 

Уметь самостоятельно 

применять знания. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

14 Мир чувств Эмоции: радость, смех, боль, 

плач, гнев. Умение 

управлять своими 

чувствами. Настроение 

человека 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

15 Внимание. Внимание, память, речь, 

мышление. Условия их 

развития 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

16 Память. Внимание, память, речь, 

мышление. Условия их 

развития 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

17-

18 

Режим дня. Человек и его здоровье. 

Правила здорового образа 

жизни. Режим дня. Здоровый 

сон. Правильное питание. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

19 Правила закаливания Польза закаливания для 

организма человека. Правила 

закаливания. 

Можно ли снять усталость. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

20 Можно ли снять 

усталость? 

Вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя, 

наркотиков 

Их вред для организма и 

предупреждение 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

21 

22 

Поговорим о вредных 

привычках. 

Поведение во время пожара. 

Огонь- друг и враг. 

Презентация, 

сделанная 
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23-

24 

Вред для организма и 

предупреждение 

вредных привычек. 

 Когда дом становится 

опасным. 

Как уберечь себя от ожогов. 

Как дышать, если кругом 

дым. 

Острые предметы - это 

опасно. 

Как пользоваться газовой 

плитой. Работа на 

компьютере 

учителем 

25-

26 

Улица полна 

неожиданностей. 

Какие опасности 

подстерегают детей на 

дороге. Правила дорожного 

движения. Сигналы 

регулировщика 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

27-

28 

Если случилась беда. ОБЖ Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Помощь при травме. 

Перелом. 

Если гроза застала тебя на 

прогулке, как поступить. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

29 Чем человек 

отличается от 

животного? 

Отличие человека от 

животных: умение думать и 

говорить 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

30 От рождения до 

старости (развитие 

человека) 

Развитие человека от 

рождения до старости. 

Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития 

ребенка. 

Охрана детства. 

Права ребенка 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

31 Поговорим о доброте. Обсуждение историй. 

Качества человека: 

внимательность, 

неравнодушие. 

Отзывчивость 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

32 Что такое справед-

ливость. 

Понятие о справедливости. 

Учимся быть справедливым. 

Обсуждение историй 

Презентация, 

сделанная 

учителем 
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33  О смелости  Презентация, 

сделанная 

учителем 

34 Умеешь ли ты 

общаться? 

Обсуждение историй. 

Диалоги учащихся.Учимся 

вести беседу 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

35 Умеешь ли ты 

общаться? 

 Презентация, 

сделанная 

учителем 

36 Природные зоны 

России. Зона 

арктических пустынь и 

тундра. 

Природные зоны России: 

ледяная зона, зона тундры, 

тайга, зона смешанных 

лесов, зона степей, пустынь, 

влажные субтропики. 

Расположение природной 

зоны. 

Климатические условия. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

37 Природные зоны 

России. Тайга и зона 

смешанных лесов 

Расположение природной 

зоны. 

Климатические условия. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

38 Природные зоны 

России. Степи 

пустыни. 

  

Расположение природной 

зоны. 

Климатические условия. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

39 Почвы России. Почва, ее значение для 

жизни человека. 

Почва. Охрана природных 

богатств 

Наблюдения в природе. 

Сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. 

Плодородие как главное 

Презентация, 

сделанная 

учителем 
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свойство почвы. 

40-

41 

Рельеф России. Что такое рельеф. Равнины: 

Восточно - Европейская, 

Западно-Сибирская. Урал - 

каменный пояс. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

42 Как возникали и 

строились города. 

Что означает слово город. 

Как выбиралось место для 

строительства города. 

«Кремлёвские» города. 

Для чего нужны названия 

улицам. О чём может 

рассказать название улицы. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

43- 

44 

Россия и её соседи. 

Япония. 

Россия и её 

соседи.Китай. 

Границы России. 

Границы соседних стран. 

Знакомство с Японией- 

Страной восходящего 

солнца, Китаем- страной 

природных контрастов. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

45 Россия и её соседи. 

КоролевствоДания. 

Границы России. 

Границы соседних стран. 

Знакомство с Финляндией- 

нашим северным соседом, 

Королевством Дания. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

46 Что такое культура Человек и культура. Школы, 

книги, библиотеки в разные 

времена (исторические 

эпохи). Беседа «Памятники 

культуры нашего города» 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

47 Из истории 

письменности. 

Знакомство с понятием 

«грамота», «летопись», 

«очевидец». Расширение 

знаний об истории создания 

летописей и творчестве 

летописцев. Первые школы 

на Руси. Первые печатные 

книги. Иван 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

48-

49 

О первых школах и 

книгах 

Знакомство с деятельностью 

князя Владимира Мономаха 

Презентация, 

сделанная 
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и его «Поучением». 

Расширение знаний о 

художественных ремеслах 

Древней Руси и об истории 

русского искусства и 

культуры, о русских 

мастерах, 

Первая азбука 

учителем 

50 Чему и как учились 

при Петре 1. 

Просвещение в России при 

Петре I во второй половине 

XVIII века. Знакомство с 

реформами в образовании. 

Первые университеты в 

России 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

51 Русское искусство 

до 18 века. 

Русские иконы. 

Художественные ремёсла в 

Древней Руси. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

52 Музыка и 

обрядовые праздники. 

Знакомство с фольклорным 

творчеством русского 

народа. Русская народная 

песня и ее разновидности. 

духовная музыка 

Знакомство с народными 

артистами, театральным 

творчеством русского 

народа. Скоморохи, 

петрушки, шуты и другие 

кукольные персонажи. 

Древнерусский театр 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

53- 

54 

Искусство России 18 

века. 

Архитектура,живопись, 

театр. 

Архитектура. Живопись. 

Государственный 

публичный театр. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

55 Золотой век русской 

культуры 19 века. 

Расцвет в литературе, 

музыке, архитектуре, 

живописи. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 
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56 Поэты и писатели 19 

века. 

А.С.Пушкин- «солнце 

русской поэзии». 

Расширение знаний о жизни 

и творчестве А. С. Пушкина. 

Творчество отечественных 

писателей и поэтов: Н.А. 

Некрасова, Л.Н.Толстого. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

57 Искусство России 20 

века. 

Достопримечательности. 

Художники, писатели, 

музыканты 20 века. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

58 Как Русь боролась с 

половцами. 

Человек – воин. Почему 

люди воюют. Борьба славян 

с половцами. Представление 

о кочевниках, половцах. 

Александр Невский и победа 

над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго 

и борьба русских людей за 

независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий 

Донской 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

59 Битва на чудском 

озере. Куликовская 

битва.. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

60 Отечественная война 

1812 года 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

61- 

62 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. 

Великая Отечественная 

война, борьба русского 

народа с фашистскими 

захватчиками 

Главные сражения советской 

армии с фашистами. 

Памятники Славы в нашем 

городе. Ордена и медали 

ВОВ 

Презентация, 

сделанная 

учителем 
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63 Гражданин и 

государство. 

Гражданин и государство. 

Права и обязанности 

граждан 

России. Государственная 

символика – герб, флаг, гимн 

родной страны 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

64 Права и обязанности 

гражданина. 

Декларация прав человека. 

Ознакомление. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

65 Символы государства. Символы нашего 

государства. 

Герб, флаг, гимн. 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

66-

68 

Повторение 

пройденного 

материала.резервные 

уроки 

Повторение и 

систематизация знаний 

Презентация, 

сделанная 

учителем 

 

Особенности контроля и оценки учебных достижений 

по окружающему миру 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются: 

 Фронтальный опрос. Проводится как беседа-полилог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие 

вопросы, которые проверяют не только знание фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

- Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные свойства и признаки. При оценке этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 
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литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

- Рассказ – рассуждение. Проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и пр.. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения., 

связной речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний. Используются такие задания, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа письменного ответа: 

- тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправления высказывания и пр.; 

- индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей; 

- графические работы, позволяющие учителю проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса. Используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу. 

 

Проектно-исследовательская деятельность в общеобразовательном 

учреждении: понятие, сущность, функции 

В условиях перехода общеобразовательных школ на федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) перед преподавателями 

ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, 

формирование универсальных учебных действий, компетенций, 

позволяющие обучающимся действовать на качественно высоком уровне. 

Системно-деятельностный подход является основой федерального 

государственного стандарта, а реализовать данный подход позволяет 

проектно-исследовательская деятельность. Сущность системно-
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деятельностного подхода состоит в том, что формирование личности ученика 

и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он принимает 

знания в готовом виде, а в процессе своей работоспособности, направленной 

на открытие новейших знаний. Для дальнейшего изучения темы необходимо 

уточнение содержания понятий «проект» и «исследование»[2, с.26]. 

Как отмечается в Примерной образовательной программе начального 

общего образования ФГОС, «проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде конечного продукта». При детальном 

изучении данного вопроса мы выделили основные отличительные свойства, 

которые разграничивают проект от любой деятельности: 

1) различать виды проектов и социально-производственные задачи и, 

конечно, 

2) адекватно оценивать результаты проектной деятельности. 

  

2. Этапы проектной деятельности 

1-й блок работы над проектом 

1. Знакомство с предложенной в учебнике темой и выбор детьми 

интересующих их аспектов темы. 

2. Подготовка к сбору информации(очерчивание круга источников 

информации, определение критериев отбора информации и т.д.). 

3. Сбор информации детьми. 

4. Подведение итогов сбора информации и фиксация найденной 

информации в информационном проекте в форме книжки, мини-

энциклопедии, картотеки и др. 

В течение двух недель дети рассказывают, что интересного нашли по 

теме проекта, приносят найденный материал, книги, свои идеи. Также 

обсуждается, кто будет участвовать в подготовке проекта, создании продукта 

проекта, в презентации творческой работы; каким будет проект: 

индивидуальным или коллективным. 

Рассмотрев найденный детьми материал, прослушав их идеи, вместе 

решаем, как достичь реализации проекта, как лучше его оформить, каким 

будет продукт проекта, т.е. приступаем ко второму этапу работы над 

проектом. 

Работа над проектом должна обязательно проходить постепенно. 

На каждом этапе проекта находить решение, определенные задачи, 

спланировать работу учащегося и оказание помощи педагога. 
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Заключительным этапом проектной работы считается сама защита 

проекта, где совершается оценивание результатов самой работы. 

2-й блок работы над проектом 

1. Знакомство детей с возможными проектами, выбор проектов для 

реализации. 

2. Ориентировочное планирование этапов работы над проектами. 

3. Реализация проектов. 

4. Презентация проектов. 

Для того, чтобы каждый ребёнок мог найти проект по душе, предлагаю 

на выбор различные проекты, отличающиеся : 

Видом деятельности. Это может быть: 

- изготовление поделок и созданием других творческих работ (рисунки, 

игрушки, открытки, книги, костюмы, макеты и т.д.) 

- подготовка и проведение мероприятий (спектакли, праздники, 

викторины, концерты, показы мод) 

- проведение исследований. 

Количеством участников: 

- индивидуальная деятельность (проект готовит один учащийся), 

- коллективный проект (приготовление проекта двумя и более 

учащимися). 

Продукты индивидуальной деятельности могут быть объединены в 

коллективный продукт: выставки рисунков и поделок, макеты, коллажи. 

Кроме этого коллективными продуктами могут быть конкурсы, викторины, 

концерты, состоящие из индивидуальных продуктов-номеров, заданий. 

Продолжительностью ( от нескольких часов до нескольких месяцев). 

Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять 

промежуточные этапы, каждый из которых может заканчиваться ярким, 

запоминающимся мероприятием, которое создаёт у детей позитивный 

эмоциональный настрой для дальнейшей творческой работы над проектом. 

3. Коллективные творческие и информационные проекты. 

Самые простые коллективные проекты – это проекты, в которых дети 

выполняют отдельные, независимые друг от друга мини-проекты. 

Объединение мини-проектов в один общий выполняется мной – учителем 

или родителями. Это, например, может быть тематическая выставка 

рисунков. Дети делают отдельные рисунки, a взрослые оформляют 

экспозицию этих работ. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения образовательной 

программы обучающихся по окружающему миру соответствие достигнутых 
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предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; динамика результатов предметной обученности, 

формирования универсальных учебных действий. Используемая в школе 

система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в 

письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических 

работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. Тематический контроль по окружающему 

миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой оценки 

знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 

итоговой диагностической работы. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки Ошибки: неправильное определение понятия, 

замена существенной характеристики понятия несущественной; нарушение 

последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) 

причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; незнание фактического материала, неумение 

привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; ошибки при постановке опыта, приводящие к 

неправильному результату; неумение ориентироваться на карте и плане, 

затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). Недочеты: преобладание при описании объекта 

несущественных его признаков; неточности при выполнении рисунков, схем, 

таблиц, не влияющие отрицательно на результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей; - отдельные нарушения последовательности 

операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному 

результату; неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; неточности при нахождении 

объекта на карте. Характеристика цифровой оценки «5» («отлично») - 
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уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. «3» 

(«удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. «2» 

(«неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Оценка тестов. Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить 

объем контролируемого материала по сравнению с традиционной 

контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест Оценка «5» ставится за 

100% правильно выполненных заданий. Оценка «4» ставится за 80% 

правильно выполненных заданий. Оценка «3» ставится за 60% правильно 
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выполненных заданий. Оценка «2» ставится, если правильно выполнено 

менее 50% заданий. 

 

V.VI. Основы религиозных культур и светской этики 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса ОРКСЭ модуль «Основы религиозных 

культур народов России» разработана в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

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

- Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-3 "Об образовании в 

Республики Марий Эл" 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образований" 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, САНПИН 

2.4.3648-20 (постановление Главного государственно санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28, зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 "Санитарно-эпидемиологические 

требования устройству, содержанию, и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

"COVID-19". 

Рабочая программа по учебному предмету соответствует Федеральной 

рабочей программе и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
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составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Срок, на который разработана рабочая программа. 

Рабочая программа разработана на 2023-2024 учебный год. 

 

Место курса в учебном плане 

Модуль «Основы мировых религиозных культуры» выбран по 

заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, предмет «Основы мировых религиозных культуры» 

вводится в 4 классе (34 ч., 1ч в неделю). 

Стартовая диагностика, промежуточная, итоговая комплексная работа. 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 В основе учебно – воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 
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гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства 

природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить отечеству. 
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Ценность человечества – осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами 

«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство» и 

развитие метапредметных умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

Универсальные учебные действия 

Курс ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» 

предполагает формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать 

свою работу и работу других учащихся. 
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Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Раздел учебного курса ЭОР 

Россия – наша Родина Презентация, 
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Культура и религия сделанная 

учителем 

Культура и религия Презентация, 

Возникновение религий. Древнейшие 

верования 

сделанная 

учителем 

Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели. 

Презентация, 

Священные Книги религий мира: Веды, Авеста, 

Трипитака 

сделанная 

учителем 

Священные книга мира: Тора, Библия,Коран, 

Типитака 

Презентация, 

Хранители предания в религиях 

мира 

сделанная 

учителем 

Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия 

греха, раскаяния, покаяния 

Презентация, 

Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад 

сделанная 

учителем 

Человек в религиозных традициях 

мира 

Презентация, 

Священные сооружения. сделанная 

учителем 

Священные 

сооружения 

Презентация, 

Искусство в религиозной культуре сделанная 

учителем 

Искусство в религиозной культуре Презентация, 

Творческие работы учащихся сделанная 

учителем 

Презентация творческих работ Презентация, 

История религии в России сделанная 

учителем 

Религиозные ритуалы. Обычаи о 

обряды. 

Презентация, 

Паломничества и святыни сделанная 

учителем 

Праздники и календари Презентация, 

Праздники и календари сделанная 

учителем 
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Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира 

Презентация, 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира 

сделанная 

учителем 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь Презентация, 

Семья сделанная 

учителем 

Долг, свобода, ответственность, труд Презентация, 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 

сделанная 

учителем 

Подготовка творческих проектов Презентация, 

Подготовка творческих проектов сделанная 

учителем 

Виды и формы контроля 

- тематический контроль (устные ответы, творческие проекты); 

- промежуточная аттестация (защита проектов). 

- театрализация: Темы: «Притча о блудном сыне», «Притча о 

милосердном самарянине», «Притча о талантах», «Притча о милосердном 

царе и безжалостном заимодавце», «Мудрость царя Соломона». 

 

Организация проектной деятельности учащихся 

Проекты, выполняемые учащимися в рамках изучения модуля «Основы 

мировых религиозных культур», могут быть: 

• индивидуальными или коллективными (группа из 3-6 человек); 

• долгосрочными (1-2 месяца) или краткосрочными (1-2 урока); 

• творческими (например, написание сценария рождественского 

вертепа), исследовательскими (например, «История строительства храма в 

моём городе (селе или посёлке)» или социально значимыми (например, дети 

пишут поздравительные открытки ветеранам). 

Для организации проектной работы на уроке учитель готовит комплект 

материалов, который включает в себя: 

• методический паспорт проекта; 

• текст задания и примерную разработку (или предложения) 

оформления результатов работы над проектом; 

• лист планирования и продвижения по заданию 

• сценарий (план) проведения учебного занятия (занятий) в технологии 

проектирования; 

• рекомендации по организации работы групп; 



 

374 

• памятку для организации деятельности учащихся; 

• список (банк) информационных ресурсов (включая Интернет), 

которыми учащиеся могут воспользоваться, работая над проектом. 

 

Организация работы групп, подготовке и презентации 

краткосрочного группового проекта 

 

1. Примерное время выполнения проекта: 45-90 минут (1-2 

урока). Примерное распределение времени 

Этапы занятия Время, мин 

Организационный этап 5-15 

Выполнение проекта детьми 25-45 

Презентации работ группами 10-15 

Взаимооценка и подсчёт голосов, 

самооценка, подведение итогов 

5-15 

Итого 45-90 

2. Организация рабочего пространства класса 

В классе одновременно работают две-четыре группы. 

В классе должны быть: 

• две-четыре рабочие зоны: круглые столы (четыре составленные 

вместе парты) и стулья (по числу участников группы); на рабочих столах 

каждой группы должны быть разложены листы с заданием (по числу 

участников группы), листы индивидуальных планов (по числу участников 

группы), листы планирования и продвижения по заданию (один на группу), 

листы самооценки (по числу участников группы), ручки, линейки, ластики, 

простые и цветные карандаши, фломастеры, ножницы, закладки для книг, 

стикеры, номер группы (например, написанный на согнутом пополам листе 

плотной бумаги); 

• компьютерная зона (несколько столов с компьютерами, 

расположенными, например, вдоль стены, и посадочные места); 

• стол(ы) и стеллаж с информационными материалами на бумажных 

носителях (словари, справочники, энциклопедии и др.); 

• стол с ручными инструментами и материалами; 

• зона для презентаций (экран, столы, стенды, магнитная доска с 

держателями). 

1. Ресурсы для выполнения проекта: 

• подборка информационных ресурсов по теме: короткие 

адаптированные для детей младшего школьного возраста тексты, книги, 
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статьи, энциклопедии, энциклопедические словари и т. п.; иллюстрации; 

интересные факты на тему «А знаете ли вы?..»; 

• инструменты и средства: компьютеры, принтер, проектор, экран (или 

интерактивная доска), магнитная доска с держателями или рейки для 

крепления плакатов, ручки, линейки, ластики, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы; 

• материалы: листы ватмана, белая и цветная бумага формата А4, клей, 

клейкая лента, закладки для книг, стикеры и т. д. 

1. Организация наблюдения и помощи учащимся в работе 

Урок проводится учителем, в качестве помощников и наблюдателей 

можно пригласить родителей или членов семей учащихся. В функции 

учителя входит организация проведения урока, оказание необходимых 

консультаций и помощи детям, в том числе по организации их деятельности 

(при этом помощь не должна представлять собой прямые подсказки), общее 

наблюдение за процессом работы групп. Функции наблюдателей и 

помощников: наблюдение за работой групп, помощь в организации 

деятельности. 

5. Организация деятельности учащихся: 

1) учитель объявляет тему урока и делит детей на группы (возможно, 

такое деление уже обозначилось, когда дети планировали своё будущее 

участие в проекте); 

2) учитель предлагает детям прочесть текст задания, обращает их 

внимание на то, что они могут выбрать любую тему в рамках проекта и 

должны решить, что они будут делать - плакат или презентацию, показывает, 

где стоят компьютеры, столы с материалами и инструментами. Затем учитель 

предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания, обращает 

внимание на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая чтение 

показом на доске каждого этапа: 

а) обсуждение темы, формы представления результата; 

б) составление плана работы (дети находят лист планирования и 

продвижения); 

в) выполнение задания; 

г) контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с 

отметкой о выполнении задания); 

д) представление результатов; 

е) голосование за лучший проект; 

ж) самооценка (дети находят лист самооценки). 

Необходимо познакомить учащихся с ресурсами, их расположением и 

правилами пользования, например c компьютером. Если у учащихся 
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возникают вопросы, учитель отвечает на них на этом этапе, после чего даёт 

команду приступить к работе; 

3) задания должны быть разработаны так, чтобы дети, имеющие опыт 

групповой работы, могли выполнить их примерно за 15-20 минут. Однако не 

следует ограничивать время работы групп: надо дать детям закончить работу. 

Поэтому примерно через 20 минут после начала урока учитель должен 

оценить степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить 

время выполнения проекта; 

4) по окончании работы над проектом группы поочерёдно 

представляют свои работы. Перед этим они должны оговорить с учителем, 

будет ли презентация групповой, или от группы будет выступать один 

представитель. Учитель объявляет докладчиков и прикрепляет к доске 

табличку с номером и названием докладывающей группы. Вопросы группам 

не предусмотрены регламентом проведения занятия. Этот этап затягивать не 

следует. После двух минут выступления необходимо сказать группе, что у 

неё осталась только одна минута; 

5) после заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого 

взять с рабочего стола свой стикер и прикрепить его к табличке с номером и 

названием понравившейся группы. После окончания голосования учитель и 

помощники подводят итоги, а детям предлагается заполнить лист 

самооценки. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения 

основ православной культуры школьником являются критерий факта (что, в 

каком объёме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и 

критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с 

полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

Примеры контрольных заданий 

Православная культура как образовательная область охватывает 

масштабную совокупность социально – гуманитарных знаний различной 

направленности – культурологических, мировоззренческих, этических, 

эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть 

которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или 

выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем 

возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен 

использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 

представления учебного материала, различные виды умственной и 

эмоционально – оценочной деятельности школьников. 
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Для проверки выполнения требований содержания образования по 

учебному предмету «Основы мировых религиозных культур» могут 

использоваться следующие виды контрольных заданий: 

1) Краткий вопрос типа «Как называется...?», «Перечислите...», 

«Укажите...», «Дайте определение...», «Что означает...?». 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения. 

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений). 

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по 

которым следует провести сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных 

ответов из нескольких предложенных вариантов. 

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются 

интегративной формой обобщённой оценки усвоения учебного материала и 

применяются для итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или 

письменными заданиями. 

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде 

написания сочинения в учебной группе на определённую тему (5-8 тем на 

выбор), либо в форме реферата объёмом не менее 0,5 п. л., который готовится 

учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе 

должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в 

форме доклада, презентации учащимся его основного содержания с 

последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и 

выставлением комплексной итоговой оценки. 

V.VII. Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО, а также 

с учетом Примерной рабочей программы начального общего образования по 

изобразительному искусству, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования 

УУД у обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вхдит в предметную 

область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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(далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, характеристику психологических предпосылок 

к его изучению младшими школьниками, место изобразительного искусства 

в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников 

большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

«Изобразительное искусство» включают личностные, метапредметные, 

предметные результаты за период обучения. Представлен перечень 

универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учеб-ного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материа-лами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп 
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пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно- эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Возможна реализация курса в объеме 2 часов в неделю за счѐт 

вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение 

количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно- аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей 

на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, 

предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декор головных уборов и др. 
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Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учѐтом местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 
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архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в т.ч. с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС НОО находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально- личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответствен-ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно- нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 
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осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие 

развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно- творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу - обязательные требования к определѐнным заданиям 

по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное 

искусство»: 

Познавательные УУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами 

разных форм и предметов; 
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- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и 

в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное - светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного 

наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 
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- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - 

межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 
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ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата.Приобретать представление о художественном оформлении 

книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю 

или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) 

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 
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Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние 

природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путѐм добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги 
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эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города 

или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно 

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 

города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач 

и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
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Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию 

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

 

Модуль «Графика» 

4 КЛАСС 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности. Изучать основные 

пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов 

и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти 

знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение Создавать зарисовки памятников 

отечественной и мировой архитектуры. 

пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

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

мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, 

а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного 

жилого дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь 
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декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, 

уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в т.ч. 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни 

людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал 

в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 



 

393 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в т.ч. Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 
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нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Со вершать виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира.  

V.VIII. Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО, а также 

с учетом Примерной рабочей программы начального общего образования по 

музыке, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования 

УУД у обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» вхдит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

музыки, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками, место изобразительного искусства в структуре 

учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитиюэстетиче-ского восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формирова-нию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников 

большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерѐдности 
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изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка 

России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 

«Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» 

включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учеб-ного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материа-лами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в т.ч. 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 
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Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. 

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

обучающихся на прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение ребѐнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 

и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времѐн и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим 

направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 
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- формирование творческих способностей ребѐнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника - как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребѐнка 

опосредованным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом 
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является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся направлений музыкального воспитания является. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих 

самому искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в т.ч. с организациями дополнительного образования, 

организациями культуры. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности 

занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 ч. в неделю. Общее количество - не менее 135 ч. (33 ч. в 1 классе и по 

34 ч. в год во 2-4 классах). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является 

самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в 

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 

навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 
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Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, 

шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер.Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. 

Музыкальный язык.Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок . 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространѐнный у 

многих народов. 

Нотыв разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе). 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 
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музыкального произведения. Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 

точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть 

музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание 

необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живѐшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика 

- на примере одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов.  
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Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по- прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 

среднеазиатскими корнями 

- это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося 

в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства - наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника. 
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Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других 

стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов - ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями - музыкой 

народной, духовной и светской.  

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно- тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального 

искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и 

др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном 

храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. 

хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музы-альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, 
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воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь 

слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в 

концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, 

партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, 

«секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный 

инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - 

певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
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Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, 

правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной 

сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. 

Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Со-временная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» 

(музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 
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просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 

отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые 

сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 

увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. 

Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаѐт музыкальный спектакль? Профессии музыкального 

театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, балерины и танцовщики, 

художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящѐнных 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщѐнные 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое 
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состояние - вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, 

хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и 

радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный 

символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно е искусство. Погружение в 

поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 
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России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное 

в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению 

Профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы НОО, формируемые при изучении предмета предмета 

«Музыка»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и 

др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного наблюдения (в т.ч. в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 
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Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или 

в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
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- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования 

у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 
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важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

учебному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного пред-

мета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

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

соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 

слух простые музыкальные формы - двухчастную, трѐхчастную и 

трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
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- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 
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- различать концертные жанры по особенностям исполнения 

(камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов- классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально- выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 
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песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

V.IX. Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по технологии для 3-го класса разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 №115 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО). 

 на основе рабочей программы по технологии Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы»  

 

Программа по технологии включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Приведён перечень универсальных учебных действий — 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Человек и информация».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной темы. Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

  

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 

предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека;  

— становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема);  
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— формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Развивающие задачи: 

 — развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;  

— расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности;  

 — развитие познавательных психических процессов и приёмов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий;  

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире;  

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации;  

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы;  

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

 В соответствии с требованиями времени и инновационными 

установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, 
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данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной 

идеи учебного предмета «Технология».  

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе 

и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

 Названные особенности программы отражены в ее структуре. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы 

с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 

реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

 Особое внимание в программе отводится содержанию практических 

работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе;  

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 



 

418 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

 Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл.  

 Программа ориентирована на широкое использование знаний и 

умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются 

знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не 

только работы с природными материалами. Природные формы лежат в 

основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 
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производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды 

обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда.  

 Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

 В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 
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целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

 На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

СРОК, НА КОТОРЫЙ РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа разработана на 2023-2024 учебный год. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Тематический план учебного курса «Технология 3 класс» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане: 

Согласно требованиям ФГОС на изучение курса «Технология» в 3 

классе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

№ п/п  Разделы программы Количество часов 

1.  Знакомство 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 4 

4.  Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 Обобщение изученного материала 1 

 ИТОГО 34 
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В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ  

 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Контрольных работ по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четвертная отметка складывается из учёта текущих 

отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года 

проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

 

АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания реализуется через использование 

воспитательного потенциала уроков технологии. Эта работа осуществляется 

в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации.  

• Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

представление о себе как о гражданине России, бережного и уважительного 

отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

через подбор соответствующих материалов. 

• Формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой деятельности; уважительного 

отношения к людям и результатам их трудовой деятельности  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.  
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• Применение на уроке интерактивных форм работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся.  

• Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и взаимодействию с 

другими обучающимися.  

• Формирование этических норм (долга) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.  

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в форме включения в урок различных исследовательских 

заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения, ценности коллективного труда в процессе создания изделия и 

реализации проекта. 

• Установление уважительных, доверительных, неформальных 

отношений между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-

комфортной среды. потребность в творческой деятельности; способность 

оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Содержание программы 

 

Содержание программы начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС 

НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их 

содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от 

класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и 

единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более 

свободными. 

Основные модули курса «Технология»:  

 «Человек и земля» 
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«Человек и вода» 

«Человек и воздух» 

«Человек и информация» 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы; 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Содержание: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 
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рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

 

Личностные результаты 
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 У обучающегося будут сформированы: 

  положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека и культурно историческому наследию; 

  интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника;  

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности;  

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на 

основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) 

при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

 потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;  

 представления о значении проектной деятельности.  

 интерес к конструктивной деятельности; 

  простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт 

одежды) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

  дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя; 

  изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;  

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи учителя; 

  осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе текстового плана; 

  проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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 работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, 

определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;  

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий;  

 выделять познавательную задачу из практического задания;  

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия;  

Познавательные  

 Обучающиеся научатся:  

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;  

 проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные 

объекты и изделия;  

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы 

учебника, собственные знания и опыт;  

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, 

переводить ее в различные знаковосимволические системы, выделять 

учебные и познавательные задачи;  

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям;  

 находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям; 

  читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности.  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  
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 слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

мнение партнера при работе в паре и над проектом;  

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;  

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи;  

 проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

приводя аргументы «за» и «против»;  

 договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему;  

 использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач.  

  

Предметные результаты 

 3 класс 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.  

Обучающийся научится: 

  воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ;  

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д.  

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

  организовывать самостоятельно рабочее место для работы в 

зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

  отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;  
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 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших 

предметов быта под руководством учителя и самостоятельно;  

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

  определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе 

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»;  

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;  

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни человека;  

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты.  

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни;  

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

 

 Бумага и картон:  

 свойства различных видов бумаги 

Текстильные и волокнистые материалы:  

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен);  

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы:  

 умения сравнивать свойства природных материалов при 

изготовлении изделий из листьев, веточек и др.  

Пластичные материалы 

  систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;  

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.  

Конструктор:  

 сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 
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 Металл:  

 знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами. 

Бисер:  

 знакомство с новым материалом бисером;  

 Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания;  

 виды продуктов;  

 знакомство с понятием «рецепт»,  

 «ингредиенты»,  

 «мерка» 

Растения, уход за растениями: 

 освоение способов ухода за парковыми растениями 

 

  экономно расходовать используемые материалы при выполнении 

изделия;  

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;  

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам;  

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи шаблона.  

 выполнять разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

  готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

  заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

  выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

  чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

  вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу;  

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;  

 применять масштабирование при выполнении чертежа;  



 

431 

 уметь «читать» простейшие чертежи;  

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа;  

 применять приемы безопасной работы с инструментами:  

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, наперстком, ножницами, пяльцами (вышивание),  

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами;  

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями;  

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении 

пищи;  

 При сборке изделий использовать приемы  

 окантовки картоном  

 крепления кнопками  

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов при склеивании развертки)  

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча.  

 

 Конструирование и моделирование. 

 Обучающиеся научатся: 

  выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения; 

  анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, 

схеме, готовому образцу; 

  частично изменять свойства конструкции изделия; 

  выполнять изделие, используя разные материалы;  

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности 

реальных предметов и объектов;  

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 

составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Практика работы на компьютере.  

Обучающиеся научатся:  

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах при защите проекта;  
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 воспринимать книгу как источник информации;  

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы и умозаключения;  

 выполнять преобразования информации, переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному 

образцу; 

  различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной 

работы;  

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.  

 

 Проектная деятельность.  

Обучающиеся научатся: 

  составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому или текстовому плану;  

 определять этапы проектной деятельности; 

  определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно;  

 распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям;  

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе 

технологической карты как одного из средств реализации проекта;  

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

Тематическое планирование 3 класс 

 Тема Количество 

часов 

Учебно-

методические 

материалы 

Знакомство (1 ч) 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 Человек и земля (21 ч) 

2 Фигура в масштабе. Чтение 

чертежа. 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

3 Городские постройки. 

Архитектура. Изделие «Дом» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

4 Городские постройки. Парк. 

Изделие «Городской парк» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

5-6 Проект «Детская площадка»  

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

7 Кафе «Кулинарная сказка» 

Изделие: «Весы». Практическая 

работа: Тест «Кухонные 

принадлежности» 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

8 Правила приготовления пищи. 1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

9 Сервировка праздничного стола. 

Изделия: «Салфетница» 

Способы складывания салфеток. 

 

1 ч  

Презентация, 

разработанная 

учителем 

Видеоматериалы 

10 Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. 

1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

11 Свойства тканей. 1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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видеоматериалы 

12 Строчка стебельчатых стежков. 1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем, 

видеоматериалы 

13 Украшение платочка 

монограммой. 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

14 Украшение салфетки 

аппликацией. 

1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем, 

видеоматериалы 

15-

16 

Вязание. Изделие «Воздушные 

петли» 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеоматериалы 

17 Одежда для карнавала. Изделие : 

«Композиция из цепочки 

воздушных петель» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

18 Работа с картоном.  

Автомастерская  

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

19 Грузовик . Работа с 

металлическим конструктором.  

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая 

работа: «Человек и земля»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

20 Магазин подарков. Работа с 

пластичным материалом. 

Лепка. Изделие: «Брелок для 

ключей» 

 

1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

21 Бисероплетение. Изделие: 

«Браслетик» 

1 ч Видеоуроки. 

Презентация, 

разработанная 
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учителем 

22 Работа с бумагой и картоном. 

Упаковка подарков. Изделие: 

«Упаковка подарков»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

Человек и вода (4 ч) 

23 Мосты. Изделие «Мост» 1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Видеоуроки 

24 Водный транспорт.  

Работа с бумагой.  

Конструирование.  

Проект «Водный транспорт» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

25 Океанариум.  

Проект «Океанариум» Работа с 

текстильными материалами. 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеоматериалы 

26 Фонтаны. Виды и 

конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу. Изделие: 

«Фонтан». Практическая работа: 

«Человек и вода»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеоматериалы 

Человек и воздух (3 ч) 

27 Зоопарк. 

Работа с бумагой. Изготовление 

изделия в технике оригами по 

условным обозначениям. 

Изделие: «Птицы» Практическая 

работа: «Тест «Условные 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 
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обозначения техники оригами» 

 

28 Вертолётная площадка. Работа с 

бумагой и картоном. 

Конструирование модели 

вертолёта Изделие: Вертолёт 

«Муха»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

презентация, 

разработанная 

учителем 

29 Украшаем город. Работа с 

различными материалами. 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Человек и информация (4 ч) 

30 Переплётная мастерская 

Изделие: «Переплётные работы»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

31 Проект «Кукольный театр». 

Работа с тканью. Изготовление 

пальчиковой куклы. 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

32 Театр. Создание эскизов 

программы, афиши. 

Конструирование сцены. 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

33 Создание электронной почты. 

Изделие «Отправляем письмо» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Обобщение изученного материала (1 ч) 

34 Итоговый тест. Подведение 

итогов.  

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по технологии для 4-го класса разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 №115 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО). 

 на основе рабочей программы по технологии Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы»  

 

Программа по технологии включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Приведён перечень универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Человек и информация».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 
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иной темы. Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

  

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 

предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека;  

— становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема);  

— формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Развивающие задачи: 

 — развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;  

— расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности;  

 — развитие познавательных психических процессов и приёмов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий;  

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи:  
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— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире;  

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации;  

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы;  

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

 В соответствии с требованиями времени и инновационными 

установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, 

данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной 

идеи учебного предмета «Технология».  

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе 

и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

 Названные особенности программы отражены в ее структуре. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 
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содержания обучения технологии представлены технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы 

с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 

реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

 Особое внимание в программе отводится содержанию практических 

работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе;  

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 
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затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

 Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл.  

 Программа ориентирована на широкое использование знаний и 

умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются 

знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не 

только работы с природными материалами. Природные формы лежат в 

основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды 

обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда.  

 Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 
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деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

 В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

 На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

СРОК, НА КОТОРЫЙ РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Рабочая программа разработана на 2023-2024 учебный год. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Тематический план учебного курса «Технология 4 класс» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане: 

Согласно требованиям ФГОС на изучение курса «Технология» в 4 

классе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ  

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Контрольных работ по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четвертная отметка складывается из учёта текущих 

отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года 

проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

 

№ п/п  Разделы программы Количество часов 

1.  Знакомство с учебником 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3 

4.  Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 ИТОГО 34 
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АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания реализуется через использование 

воспитательного потенциала уроков технологии. Эта работа осуществляется 

в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации.  

• Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

представление о себе как о гражданине России, бережного и уважительного 

отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

через подбор соответствующих материалов. 

• Формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой деятельности; уважительного 

отношения к людям и результатам их трудовой деятельности  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.  

• Применение на уроке интерактивных форм работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся.  

• Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и взаимодействию с 

другими обучающимися.  

• Формирование этических норм (долга) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.  

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в форме включения в урок различных исследовательских 

заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 
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зрения, ценности коллективного труда в процессе создания изделия и 

реализации проекта. 

• Установление уважительных, доверительных, неформальных 

отношений между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-

комфортной среды. потребность в творческой деятельности; способность 

оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Содержание программы 

 

Содержание программы начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС 

НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их 

содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от 

класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и 

единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более 

свободными. 

Основные модули курса «Технология»:  

 «Человек и земля» 

«Человек и вода» 

«Человек и воздух» 

«Человек и информация» 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы; 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Содержание: 

2. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 
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условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

  положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека и культурно историческому наследию; 

  интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника;  

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности;  

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на 

основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) 

при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;  
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 потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;  

 представления о значении проектной деятельности.  

 интерес к конструктивной деятельности; 

  простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт 

одежды) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

  дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя; 

  изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;  

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи учителя; 

  осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе текстового плана; 

  проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, 

определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;  

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий;  

 выделять познавательную задачу из практического задания;  

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия;  

Познавательные  

 Обучающиеся научатся:  

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  
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 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;  

 проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные 

объекты и изделия;  

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы 

учебника, собственные знания и опыт;  

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, 

переводить ее в различные знаковосимволические системы, выделять 

учебные и познавательные задачи;  

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям;  

 находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям; 

  читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности.  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

мнение партнера при работе в паре и над проектом;  

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;  

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи;  

 проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

приводя аргументы «за» и «против»;  

 договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему;  
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 использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач.  

 

Предметные результаты 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,  

самообслуживание  

Выпускник научится:  

● называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности;  

● понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности;  

● анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  

● организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

● уважительно относиться к труду людей;  

● понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их;  

● понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Выпускник научится:  

● на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  
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● отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать 

используемые материалы;  

● применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

● выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  

● прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 Конструирование и моделирование.  

Выпускник научится:  

● анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

● решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи;  

● изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями развёрток этих форм;  

● создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на компьютере.  
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Выпускник научится:  

● соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

● использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами:  

● создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point . 

Выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки.  

Планируемые результаты начального общего образования в курсе 

«Технология» 

 

 Рабочая программа учебного курса «Технология» предлагает 

характеристику деятельности учителя и ученика с целью достижения 

обучающимися планируемых результатов на ступени начального общего 

образования.  

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 ● получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций;  

● получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

● получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития;  

● научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий.  
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

● в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности. Они научатся 

распределять роли руководителя и подчинённых, распределять общий объём 

работы, получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

● овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдением, 

сравнением, анализом, классификацией, обобщением; 

 ● получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию;  

● познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  

● получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

Тематическое планирование 4 класс 

 Тема Количество 

часов 

Учебно-

методические 

материалы 

Знакомство (1 ч) 

1 Как работать с учебником. 1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

 Человек и земля (21 ч) 

2-3 Вагоностроительный завод 

Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)» 

«Кузов вагона» 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

4-5 Полезные ископаемые  

Изделие: «Буровая вышка» 

«Малахитовая шкатулка» 

 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

6-7 Автомобильный завод  

Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика»  

 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Видеоматериалы 

8-9 Монетный двор  

Изделия: «Стороны медали», 

«Медаль» 

 

2 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

10-

11 

Фаянсовый завод  

Изделия: «Основа для вазы», 

«Ваза». Тест: «Как создаётся 

фаянс»  

2 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

12- Швейная фабрика  2 ч Презентация, 
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13 Изделие: «Прихватка»  

Изделия: «Новогодняя игрушка» 

 

разработанная 

учителем, 

видеоматериалы 

14-

15 

Обувное производство  

Изделие: «Модель обуви»  

 

2 ч Презентация, 

разработанная 

учителем, 

видеоматериалы 

16-

17 

Деревообрабатывающее 

производство  

Изделия: «Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Видеоматериалы 

18-

19 

Кондитерская фабрика  

Изделия: «Пирожное 

«Картошка»», «Шоколадное 

печенье». Практическая работа: 

«Тест «Кондитерские изделия» 

2 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

20-

21 

Бытовая техника  

Изделия: «Настольная лампа» 

« Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: 

Правила эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» 

2 ч Видеоуроки. 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

22 Тепличное хозяйство  

Изделие: «Цветы для школьной 

клумбы»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

Человек и вода (3 ч) 

23 Водоканал 

Изделие: «Фильтр для очистки 

воды» 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Видеоуроки 

24 Порт. 

Практическая работа: 

«Технический рисунок канатной 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 
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лестницы» 

 

Презентация, 

разработанная 

учителем 

25 Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеоматериалы 

Человек и воздух (3 ч) 

26 Самолётостроение. Изделие 

«Самолёт» 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация, 

разработанная 

учителем 

27 Ракетостроение.  

Ракета-носитель.  

Изделие: «Ракета-носитель» 

 

1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

28 Летательный аппарат. 

Воздушный змей  

Изделие: «Воздушный змей»  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

Человек и информация (4 ч) 

29 Создание титульного листа.  

Изделие: «Титульный лист» 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

30 Работа с таблицами.  

Изделие: работа с таблицами  

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

31 Создание содержания книги.  

Практическая работа: 

«Содержание» 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 

32 Переплётные работы  

Изделие: «Книга» 

 

1 ч Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Обобщение изученного материала (2 ч) 

33-

34 

Презентация выполненных 

работ. Подведение итогов.  

1 ч Презентация, 

разработанная 

учителем 

 

V.X. Второй иностранный язык (французский) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

для начинающих (французский)» для 3 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе следующих документов и материалов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 

12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования»; 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Кулигина А.С. Французский язык. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / А.С. 

Кулигина, М.Г. Кирьянова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 128 с.: ил. – 

(Твой друг французский язык). 

 

Цели и задачи 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной 

школе является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
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письме. Следовательно, изучение иностранного языка в третьем классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на французском языке; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Второй 

иностранный язык для начинающих (французский)» направлено на решение 

следующих задач: 

  формирование представления об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использование иностранного языка 

как средство общения; 

  развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом; 
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  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием французского языка; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счет проигрывания на французском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

  развитие познавательных способностей, овладение умениями 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, 

мультимедийным приложением, и т.д.), умением работать в паре, в группе.  

 

Краткая характеристика 

Программа «Французский язык. 2—4 классы» создана в соответствии с 

личностно ориентированной парадигмой образования. Учебный курс 

«Французский язык. 2—4 классы» авторов А. С. Кулигиной, М. Г 

Кирьяновой, Т. В. Корчагиной (линия «Твой друг французский язык»), 

реализующий данную программу построен на коммуникативно-когнитивном 

деятельностном подходе к обучению французскому языку младших 

школьников.  

Для достижения основной цели — формирование коммуникативной 

компетенции младшего школьника, т.е. способности и готовности младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка, — особый акцент при отборе учебного материала сделан 

на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 

компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую направленность 

обучения, привлечет внимание школьника к культуре Франции, позволит 

лучше осознать культуру своей собственной страны, сформирует умение ее 

представлять средствами французского языка, включить младшего 

школьника в диалог культур. В учебно-методические комплекты курса 

«Французский язык.2-4 классы» авторов А.С. Кулигиной, М.Г.Кирьяновой, 

Т.В.Корчагиной включен обширный материал, демонстрирующий культуру 

Франции и России, что способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. 

Содержание учебно-методических комплектов курса «Французский 

язык. 2—4 классы» и методические приёмы призваны сформировать такие 

качества, как ответственность, само- анализ и самоконтроль. Специальные 

задания из учебника и рабочей тетради, а также дополнительные материалы 

для развития всех видов речевой деятельности нацелены на формирование 

автономности, что предполагает личную инициативу учащихся в 
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самообразовании. С этой целью в УМК данного курса включён раздел для 

самоконтроля и текущего контроля. 

Содержание учебного курса «Французский язык. 2—4 классы» в целом 

направлено на повышение гуманитарного образования младших школьников, 

на формирование личности и социальной адаптации детей к условиям 

поликультурного и полиязычного мира. 

Содержание учебно-методических комплектов данного курса 

расширяет лингвистический кругозор детей, формирует культуру общения, 

содействует речевому развитию учащихся; интеграция с русским языком и 

литературой закладывает у младших школьников основы филологического 

образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Предмет «Второй иностранный язык для начинающих (французский)» 

в начальной школе относится к предметной области «Филология» и 

изучается в 3-4 классах. В учебном плане школы на изучение второго 

иностранного языка для начинающих (французского) в начальной школе 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 Рабочая программа состоит из четырёх разделов: пояснительная 

записка; содержание учебного предмета «Второй иностранный язык для 

начинающих (французский)»; планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Второй иностранный язык для начинающих (французский)» на 

уровне начального общего образования; тематическое планирование. 

 

Основные разделы 

 

1. Faisons connaissance! (Давайте знакомиться) 

2. L’automne est là, tra-la-la-la! (Пришла осень) 

3. Il pleut. (Идет дождь) 

4. Vive l’école! (Да здравствует школа!) 

5. Vive la musique! (Да здраваствует музыка!) 

6 .Qu’est-ce qu’ils ont? (Что у них есть) 

7. Drôles d’animaux. (Забавные животные) 

8 .Tu aimes jouer? (Ты любишь играть?) 

9. Chez nous et chez eux. (У нас и у вас) 

10. En ville. (В городе) 

11. Allô, docteur! (Алло, доктор) 

12. On s’amuse, hein? (Повеселимся?) 

13. Toi et moi, nous sommes amis. (Ты и я, мы друзья) 
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14. J’aime... je n’aime pas...(Я люблю…, я не люблю…) 

15. Noël est là! (Рождество) 

16.Le jour de l’An. (Новый год) 

17. Ohé, les copains! (Друзья) 

18. J’ai peur... je n’ai pas peur... (Я боюсь…, я не боюсь…) 

19. Ils travaillent. (Они работают) 

20. Album de famille. (Семейный альбом) 

21. Bonne anniversaire! (С днем рождения) 

22. Chaque saison a ses merveilles. (Времена года) 

23. Etre ami de la nature. (Быть другом природы) 

24. J’aime les fêtes. (Я люблю праздники) 

25. Connais-tu les animaux? (Ты знаешь животных?) 

26. Les enfants jouent dans la cour. (Дети играют во дворе) 

27. Qui porte un uniforme? (Кто носит форму?) 

 

Планируемые результаты 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 входная диагностика (проводится в начале учебного года); 

 текущий, тематический контроль: словарные диктанты, устный 

опрос, пересказы, проверочные работы (проводятся в течение учебного года); 

 промежуточный контроль (проводится два раза в год – проверка 

навыков чтения, лексико-грамматический тест); 

 итоговая диагностика (проводится в конце учебного года).  

 

Анализ отражения в рабочей программе 

рабочей программы воспитания 

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 
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 Современный российский национальный воспитательный идеал это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

это создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся на уроке французского языка - это 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество; формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям; приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

Главная ценность уроков французского языка заключается в его 

воспитательном потенциале. Воспитательные возможности заключены в 

содержании используемых материалов, в методической системе обучения, в 

личности учителя и его поведении. На этих уроках есть своя особенность – 

это обучать общению, которое по своей сути – личностно. Личностная 

заострённость и является тем каналом, через который в душу и сознание 

обучающегося проникает воспитательное воздействие.  

В процессе овладения лексикой и грамматикой французского языка, 

обучающийся в той или иной степени обращается к культуре и 

историческому наследию той нации, язык которой он изучает. 

Воспитательная и образовательная цели урока всегда тесно 

взаимосвязаны. Воспитательный компонент можно увидеть в следующем: 

 в формировании у обучающегося уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого языка;  
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 в воспитании культуры общения; 

 в поддержании интереса к учению и формированию 

познавательной активности; 

 в воспитании потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

Воспитательные моменты могут относиться как к дисциплине на уроке, 

так и к способам передачи информации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Второй 

иностранный язык для начинающих (французский)» в УМК “ Твой друг 

французский язык” 4 класс основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество». 

Методы и приемы, используемые на уроке французского языка, могут 

содействовать нравственному воспитанию учащегося. Это коллективные 

формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную 

работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 

проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются 

определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение проблемы в данном 

случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается 

одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения какой-то 

проблемы, презентуется всему классу. В то время как класс выбирает лучшее 

решение и обосновывает свой выбор.  

Формы интерактивного взаимодействия: 

 работа в парах, 

 работа в группах; 

Интерактивные методы обеспечивают положительную мотивацию, 

развитие спектра позитивных эмоций и чувств, обретение личностного 

смысла деятельности, применение новых смыслов в своей 

жизнедеятельности. Например, такие способы активизации познавательной 

деятельности, как интерактивные приемы «Продолжи фразу», «Цепочка 

ассоциаций», «Крестики-нолики». 
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С точки зрения воспитания разные виды оценивания позволяют 

осуществлять нравственное воспитание, воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, 

трудолюбие. Разные способы оценивания оказывают положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха, и в случае неудач. На уроках я 

применяю такие приемы, как комментирование оценки, обсуждение оценки с 

учащимися, оценивание учащимися друг друга, присутствует также 

словесная оценка учителя - одобрительные реплики. 

Следующим эффективным приемом работы является ролевая игра. 

Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако 

в данном случае каждый обучающийся уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение. Ролевая игра помогает развивать у 

детей языковую компетенцию. В результате игровой деятельности создается 

атмосфера доверия, обучающиеся становятся свободнее, увереннее в себе, 

они учатся работать в команде, терпимо относиться друг к другу, 

формируется чувство взаимопомощи. 

Игровая деятельность позволяет корректировать некоторые 

отклонения в поведении школьников (агрессивность, излишняя 

застенчивость): 

 повышает самооценку; 

 формирует социальную уверенность; 

Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым 

языковым материалом, но воспитательная роль также оказывает влияние на 

предполагаемый вариант поведения. Задача учителя – показать образцы 

поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить 

поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в случае 

необходимости провести коррекцию данного поведения, но ни в коем случае 

не в форме назидания и наставления. При этом необходимо создание 

психологического климата в группе, которое является одной из наиболее 

важных и наиболее сложных задач педагога с детьми. Психологический 

климат–это качественная сторона межличностных отношений, совокупность 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности 

в группе. 

Воспитание потребности в практическом использовании французского 

языка для представления родной страны и культуры на французском языке. 

Для достижения этих целей программа предусматривает разнообразные 

формы и приёмы учебной и внеклассной работы. Обучающиеся могут 

участвовать в моделировании и решении проблемных ситуаций, викторинах, 
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составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, работать с 

печатными материалами, предоставить проектные работы. Познавательным 

аспектом таких уроков является увеличение объёма знаний об особенностях 

культуры родной страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, 

Санкт-Петербурга, воспитательный аспект – осознание понятия Родина, 

«малая Родина», более глубокое осознание своей культуры.  

В календарно тематическое планирование включены такие уроки, как 

проектные работы, создание фотоколлажа, творческий перевод, разгадывание 

кроссвордов. Проектная методика соединяет в себе черты и деловой игры, и 

соревнования. Задания и материалы для этого включены в рабочую тетрадь. 

Их достаточно для составления презентации по проекту. Творческие 

возможности учащихся не ограничиваются, а стимулируются, так как 

учащиеся могут использовать дополнительные источники: иллюстрации, 

материалы из периодической печати, видеосюжеты.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала на уроках французского языка 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных ценностей для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы гимназии; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 
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обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу гимназии, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  

 Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 

таких вопросах, как какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом на метод 

объединении. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В данной программе выделяются следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения; 

• языковые знания и навыки оперирования ими; 
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• социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения французским языком на данном 

этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Второй иностранный язык для начинающих 

(французский)». 

 

Предметное содержание речи 

 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям 

и другим возрастным особенностям младших школьников и включает: 

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием 

типичных фраз речевого этикета. 

• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. 

• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, что умеет делать. 

• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 

• Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 
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• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев, книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в мага-зине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1 Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения: знакомство, представление, 

приветствие, прощание, благодарность, поздравление и т. п. с 

использованием речевых клише; 

• диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 

•диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ 

несогласие, желание/нежелание, отрицательное/положительное 

реагирование). 

2 Монологическая форма. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

монологической речи: описание (друзей, родственников, города, предметов, 

персонажей, картинок и т. п.), сообщение, характеристика персонажей, 

рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. п.). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

(вопросы разной структуры, ответы, указания, небольшие связные 

высказывания учителя и учеников из 2—3 предложений в монологической 

речи и 1—3 в диалогической); 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие кроме изученного материала 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, место действия и т. п.). 
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В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравительную 

открытку, письмо, приглашение. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• Все буквы французского алфавита. 

• Звуко-буквенные соответствия. 

• Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent 

circonflexe, cédille, tréma). 

• Буквосочетания. 

• Апостроф. 

• Основные правила чтения и орфографии. 

• Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

• Все звуки французского языка. 

• Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие 

оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных, 

открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность 

гласных). 

• Дифтонги. 

• Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

• Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

• Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов 

внутри ритмических групп. 

• Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 200 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы числительных -ier, -ère, -ième, 

суффиксы существительных для обозначения профессий -eur, -euse, 

словосложение (grand-mère, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи 
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Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные 

слова qui, quand, où, pourquoi.  

Порядок слов в предложении.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная 

частица ne … pas. 

Простое предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.), 

составным именным (Ma famille est grande.) . 

Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). 

Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения 

(l’indicatif): le present, а также некоторых глаголов III группы (mettre, prendre, 

глаголы на -endre, -ondre). Ближайшее будущее время (futur immédiat). 

Особенности спряжения в présent глаголов I. 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (l’impératif).  

Существительные. Существительные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа с определённым/неопределённым/ 

частичным/ слитным артиклем. 

Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Указательные прилагательные ce, cet, 

cette, ces. Притяжательные прилагательные notre, votre, leur; nos, vos, leurs. 

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 60), порядковые числительные 

(до 10).  

Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, 

près de, contre, chez, avec. 

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения 

в своей стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
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Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых 

трудностей. Переспрос. Словарные замены. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки 

работы с информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и 

других справочных материалов, в том числе мультимедийных, 

интерпретация языковых средств. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ООП НОО ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» данная 

рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения ООП НОО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. Программа позволяет добиваться 

следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
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1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, а также формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Использование различных способов поиска в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умение осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных 

связей. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения. 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессом. 

Предметные результаты 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. У выпускников начальной школы должны 

сформироваться коммуникативные умения в четырёх видах речевой 

деятельности. 

В области аудирования выпускник начальной школы научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; 
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• понимать на слух речь одноклассников при непосредственном 

общении; 

• понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

• понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

загадки); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

В области говорения выпускник начальной школы научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: стихотворения и рифмовки, песни; 

• кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В области чтения выпускник начальной школы научится: 

• читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный 

на изученном языковом материале; 

• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они 

не затрудняют общее понимание текста); 

• пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

В области письма выпускник начальной школы научится: 

• писать по образцу краткое письмо; 
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• писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

• правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

• заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения социокультурным (познаваельным 

аспектом) выпускник научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• узнавать и называть имена персонажей французской 

детской литературы и телепередач; 

• называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 

 В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления 

родного и французского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опо-

знавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том 

числе транскрипцией), компьютерным словарём; 
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 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о французском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

  умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, которые носят коммуникативную 

направленность и способствуют осознанию языковых явлений во 

французском языке. При усвоении языкового материала учащиеся получают 

возможность выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с 

предлагаемой в курсе «Французский язык. 2—4 классы» тематикой. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно 

выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, 

отслеживание результатов своей работы.  

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов.  

Задачи проектной деятельности:  
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• Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);  

• Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

• Умение составлять письменный отчет (обучающийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии);  

• Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок 

в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

 К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся:  

• повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

• развитие творческих способностей;  

• формирование чувства ответственности;  

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

обучающимся.  

Через проектную исследовательскую деятельность у детей 

формируются следующие умения: 1. Рефлексивные умения:  

• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?  

2. Поисковые (исследовательские) умения:  

• умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей;  

• умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле;  

• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста);  

• умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

• умение выдвигать гипотезы;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Навыки оценочной самостоятельности.  

• умение самостоятельно находить ошибки и исправлять их;  

• умение оценивать свою работу.  

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

• умение коллективного планирования;  

• умение взаимодействовать с любым партнером;  

• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
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 • навыки делового партнерского общения;  

• умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы.  

5. Коммуникативные умения:  

• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  

• умение вести дискуссию;  

• умение отстаивать свою точку зрения;  

• умение находить компромисс;  

• навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.  

6. Презентационные умения и навыки:  

• навыки монологической речи;  

• умение уверенно держать себя во время выступления; 

Языковая компетенция – овладение учащимися лексическими 

единицами по темам в качестве необходимой основы для оформления 

речевых умений.  

Учебно-познавательная компетенция – совершенствование учебной 

деятельности по овладению ИЯ.  

Компенсаторная компетенция – формирование умения выходить из 

трудных положений в условиях дефицита языковых средств.  

Информационная компетенция – умение самостоятельно работать со 

справочной литературой, находить необходимую информацию по разным 

отраслям знаний.  

Критерии оценки проекта:  

1.оформление проекта – наличие рисунков, аккуратность  

2.содержание проекта – соответствие теме, наличие оригинальных 

находок, полнота раскрытия темы, логичное изложение материала  

3.представление проекта – правильность речи, степень владения 

материалом, эмоциональность в представлении.  

Организация работы по проекту предполагает следующие этапы:  

• Выдвижение идеи;  

• Практическая деятельность учащихся в рамках проекта;  

• Промежуточный контроль;  

• Обсуждение способов оформления проекта;  

• Документирование проекта;  

• Презентация результатов проекта;  

• Подведение итогов выполнения проекта (рефлексия). Практическое 

использование результатов работы над проектом отражается в качестве 

наглядных пособий, докладов на других уроках, выставках и т.д.  
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Алгоритм построения работы над проектом предполагает следующие 

этапы:  

1. Мотивация. Внимание учащихся следует акцентировать на 

проблемах, интересующих в первую очередь их самих, и не имеющих 

однозначного решения.  

2. Информационное обеспечение. Использование всех компонентов 

УМК, материалов интернета, периодики. Проведение исследования, опроса 

общественного мнения.  

3. Первичная обработка информации. Анализ материала согласно 

опыту, знаниям и интересам обучающихся. Обмен мнениями, составляется 

первоначальный план работы.  

4. Вторичная обработка информации. Обучающиеся конструируют 

проблемные ситуации, корректируют план, работают по определенному 

аспекту проблемы.  

5. Сбор дополнительной информации. Предполагает умение 

обучающихся сопоставлять имеющиеся знания и новую информацию.  

6. Осмысление, сравнение, анализ и коррекция. Обучающиеся учатся 

не только отстаивать свою точку зрения, но и исправлять ошибки.  

7. Заключительный этап. Представление проекта. В процессе работы 

над любым проектом обучающиеся приобретают навыки международного, 

межкультурного общения, выходят за границы собственных культурных 

стандартов, что позволяет им взглянуть на мир другими глазами.  

8.Работа по проектной методике требует от обучающихся высокой 

степени самостоятельности поисковой деятельности. 

Таким образом, приучая детей к проектной и учебно-

исследовательской деятельности, у обучающихся формируется культура 

умственного труда. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Результаты освоения программы обучающимися подлежат 

обязательному оцениванию.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
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замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 

требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 
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нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
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вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
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Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ 

 

Оценка «3» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «5» 

 

Контрольные 

работы 

 

От 50% до 69% 

 

От 70% до 90% 

 

От 91% до 100% 

 

Самостоятельные От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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работы, 

словарные 

диктанты 

 

   

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии 

не оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Тематическое планирование 

№  Тема Часы Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание с использованием типичных 

фраз речевого этикета. 

4 https://resh.edu.ru/  

 

https://resh.edu.ru/
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2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

4 https://resh.edu.ru/  

 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

7 https://resh.edu.ru/  

 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размеры, характер, что 

умеет делать 

3 https://resh.edu.ru/  

 

5 Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

5 https://resh.edu.ru/  

 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные 

5 https://resh.edu.ru/  

 

7 Мой день. Распорядок дня. Занятия в 

будни и в выходные дни. 

2 https://resh.edu.ru/  

 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде 

4 https://resh.edu.ru/  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Учебные пособия 

Французский для самых маленьких. Книга для дошкольника. Береговская Э.М. 

Le français pour les tout petits. Livre de l'enfant. — Москва: Просвещение, 1992. 

— 271 с.: ил. 

Береговская Э.М. Французско-русский иллюстрированный словарь для 

малышей / Э. М. Береговская; Худож. В. Гальдяев. - М. : Просвещение, 1998. - 

158 с. : цв. ил.;  

Дидактические материалы 

Кулигина А. С. Французский язык. Твой друг французский язык: тестовые и 

контрольные задания для 2—4 классов общеобразовательных учреждений / А. 

С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2013 – 160 с.  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

CD - диски с записями музыкальных произведений, детских песен, стихов, 

считалок, рифмовок. 

http://www.it-n/ru; http://www.prosv.ru; http://www.francomania.ru; 

http://www.studyfrench.ru; http://www.francuzskiy.fr; http://irgol.ru/; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kuligina_Tvoi-drug-franc/1.html; 

http://poeme.boreal.info/?Poemes-pour-les-enfants. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Чернова Г.М. Урок французского языка. Секреты успеха. - М.: Просвещение, 

2009. 

2. Хисматулина Н.В. От слова к слову: Игры с французскими словами. – СПб.: 

КАРО, 2010. – 56с.: ил. 

3. Стуликов И.П., Шкляева Н.Г. Изучаем французский легко и весело. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009. – 64 с.: ил. – (Серия «Начальная школа»). 

4. Селявкина Н.Н. Французский язык. 1-2 классы: конспекты занятий с 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине) 

 ВСЕГО 34  
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использованием игровых технологий. Волгоград: Учитель, 2010. – 106 с.: ил. 

5. Леонтьева В. П. A temps loisir. Внеклассные мероприятия по французскому 

языку. – Волгоград: ООО «Экстремум», 2005. – 148 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

Ш. Перро. Сказки 

Технические средства 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 магнитофон. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 учебно-методические пособия; 

 дидактический материал; 

 двуязычные словари; 

 французский алфавит; 

 грамматические таблицы; 

 лексико-тематические таблицы. 

Печатные пособия 

 географические карты Франции; 

 иллюстративные материалы и открытки с изображением культурных и 

исторических памятников России и Франции, с видами городов России и 

Франции; 

 картинки с изображением времен года. 

Учебно-практические средства 

 игрушки; 

 мяч; 

 цветные карандаши, фломастеры 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

для начинающих (французский)» для 4 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе следующих документов и материалов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 

12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
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 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования»; 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Кулигина А.С. Французский язык. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / 

А.С.Кулигина. – М.: Просвещение, 2013. – 86 с.: ил. – (Твой друг 

французский язык). 

 

Цели и задачи 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной 

школе является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Следовательно, изучение иностранного языка в четвертом классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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 освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на французском языке; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Второй 

иностранный язык для начинающих (французский)» направлено на решение 

следующих задач: 

  формирование представления об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использование иностранного языка 

как средство общения; 

  развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом; 

  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием французского языка; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счет проигрывания на французском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

  развитие познавательных способностей, овладение умениями 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, 

мультимедийным приложением, и т.д.), умением работать в паре, в группе.  

 

Краткая характеристика 
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 Программа «Французский язык. 2—4 классы» создана в соответствии с 

личностно ориентированной парадигмой образования. Учебный курс 

«Французский язык. 2—4 классы» авторов А. С. Кулигиной, М. Г 

Кирьяновой, Т. В. Корчагиной (линия «Твой друг французский язык»), 

реализующий данную программу построен на коммуникативно-когнитивном 

деятельностном подходе к обучению французскому языку младших 

школьников.  

Для достижения основной цели — формирование коммуникативной 

компетенции младшего школьника, т.е. способности и готовности младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка, — особый акцент при отборе учебного материала сделан 

на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 

компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую направленность 

обучения, привлечет внимание школьника к культуре Франции, позволит 

лучше осознать культуру своей собственной страны, сформирует умение ее 

представлять средствами французского языка, включить младшего 

школьника в диалог культур. В учебно-методические комплекты курса 

«Французский язык.2-4 классы» авторов А.С. Кулигиной, М.Г.Кирьяновой, 

Т.В.Корчагиной включен обширный материал, демонстрирующий культуру 

Франции и России, что способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. 

Содержание учебно-методических комплектов курса «Французский 

язык. 2—4 классы» и методические приёмы призваны сформировать такие 

качества, как ответственность, само- анализ и самоконтроль. Специальные 

задания из учебника и рабочей тетради, а также дополнительные материалы 

для развития всех видов речевой деятельности нацелены на формирование 

автономности, что предполагает личную инициативу учащихся в 

самообразовании. С этой целью в УМК данного курса включён раздел для 

самоконтроля и текущего контроля. 

Содержание учебного курса «Французский язык. 2—4 классы» в целом 

направлено на повышение гуманитарного образования младших школьников, 

на формирование личности и социальной адаптации детей к условиям 

поликультурного и полиязычного мира. 

Содержание учебно-методических комплектов данного курса 

расширяет лингвистический кругозор детей, формирует культуру общения, 

содействует речевому развитию учащихся; интеграция с русским языком и 

литературой закладывает у младших школьников основы филологического 

образования. 
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Место предмета в учебном плане 

 Предмет «Второй иностранный язык для начинающих (французский)» 

в начальной школе относится к предметной области «Филология» и 

изучается в 3-4 классах. В учебном плане школы на изучение второго 

иностранного языка для начинающих (французского) в начальной школе 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 Рабочая программа состоит из четырёх разделов: пояснительная 

записка; содержание учебного предмета «Второй иностранный язык для 

начинающих (французский)»; планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Второй иностранный язык для начинающих (французский)» на 

уровне начального общего образования; тематическое планирование. 

 

 

Основные разделы 

 

1. En vacances (Каникулы) 

2. Ta liste des choses à faire (Распорядок дня) 

3. Etudes, sports et jeux (Учёба, спорт и игры) 

4. Une fête approche (Приближается праздник) 

5. Chez soi après les classes (Дома после уроков) 

6. Le soir à la maison (Вечер дома) 

7. Une famille (Семья) 

8. Les villes de France (Города Франции) 

9. Nos interest (Наши увлечения) 

10.Papa et maman font du sport (Папа и мама занимаются спортом) 

11.Je me situe dans l’espace (Я в космосе) 

12. Etre ami de la nature (Быть другом природы) 

 

Планируемые результаты 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 входная диагностика (проводится в начале учебного года); 

 текущий, тематический контроль: словарные диктанты, устный 

опрос, пересказы, проверочные работы (проводятся в течение учебного года); 
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 промежуточный контроль (проводится два раза в год – проверка 

навыков чтения, лексико-грамматический тест); 

 итоговая диагностика (проводится в конце учебного года).  

 

Анализ отражения в рабочей программе 

рабочей программы воспитания 

 Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

 Современный российский национальный воспитательный идеал это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

это создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся на уроке французского языка - это 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество; формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям; приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
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применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

Главная ценность уроков французского языка заключается в его 

воспитательном потенциале. Воспитательные возможности заключены в 

содержании используемых материалов, в методической системе обучения, в 

личности учителя и его поведении. На этих уроках есть своя особенность – 

это обучать общению, которое по своей сути – личностно. Личностная 

заострённость и является тем каналом, через который в душу и сознание 

обучающегося проникает воспитательное воздействие.  

В процессе овладения лексикой и грамматикой французского языка, 

обучающийся в той или иной степени обращается к культуре и 

историческому наследию той нации, язык которой он изучает. 

Воспитательная и образовательная цели урока всегда тесно 

взаимосвязаны. Воспитательный компонент можно увидеть в следующем: 

 в формировании у обучающегося уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого языка;  

 в воспитании культуры общения; 

 в поддержании интереса к учению и формированию 

познавательной активности; 

 в воспитании потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

Воспитательные моменты могут относиться как к дисциплине на уроке, 

так и к способам передачи информации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Второй 

иностранный язык для начинающих (французский)» в УМК “ Твой друг 

французский язык” 4 класс основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество». 

Методы и приемы, используемые на уроке французского языка, могут 

содействовать нравственному воспитанию учащегося. Это коллективные 

формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную 

работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 
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проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются 

определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение проблемы в данном 

случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается 

одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения какой-то 

проблемы, презентуется всему классу. В то время как класс выбирает лучшее 

решение и обосновывает свой выбор.  

Формы интерактивного взаимодействия: 

 работа в парах, 

 работа в группах; 

Интерактивные методы обеспечивают положительную мотивацию, 

развитие спектра позитивных эмоций и чувств, обретение личностного 

смысла деятельности, применение новых смыслов в своей 

жизнедеятельности. Например, такие способы активизации познавательной 

деятельности, как интерактивные приемы «Продолжи фразу», «Цепочка 

ассоциаций», «Крестики-нолики». 

С точки зрения воспитания разные виды оценивания позволяют 

осуществлять нравственное воспитание, воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, 

трудолюбие. Разные способы оценивания оказывают положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха, и в случае неудач. На уроках я 

применяю такие приемы, как комментирование оценки, обсуждение оценки с 

учащимися, оценивание учащимися друг друга, присутствует также 

словесная оценка учителя - одобрительные реплики. 

Следующим эффективным приемом работы является ролевая игра. 

Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако 

в данном случае каждый обучающийся уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение. Ролевая игра помогает развивать у 

детей языковую компетенцию. В результате игровой деятельности создается 

атмосфера доверия, обучающиеся становятся свободнее, увереннее в себе, 

они учатся работать в команде, терпимо относиться друг к другу, 

формируется чувство взаимопомощи. 

Игровая деятельность позволяет корректировать некоторые 

отклонения в поведении школьников (агрессивность, излишняя 

застенчивость): 

 повышает самооценку; 

 формирует социальную уверенность; 

Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым 

языковым материалом, но воспитательная роль также оказывает влияние на 

предполагаемый вариант поведения. Задача учителя – показать образцы 
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поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить 

поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в случае 

необходимости провести коррекцию данного поведения, но ни в коем случае 

не в форме назидания и наставления. При этом необходимо создание 

психологического климата в группе, которое является одной из наиболее 

важных и наиболее сложных задач педагога с детьми. Психологический 

климат–это качественная сторона межличностных отношений, совокупность 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности 

в группе. 

Воспитание потребности в практическом использовании французского 

языка для представления родной страны и культуры на французском языке. 

Для достижения этих целей программа предусматривает разнообразные 

формы и приёмы учебной и внеклассной работы. Обучающиеся могут 

участвовать в моделировании и решении проблемных ситуаций, викторинах, 

составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, работать с 

печатными материалами, предоставить проектные работы. Познавательным 

аспектом таких уроков является увеличение объёма знаний об особенностях 

культуры родной страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, 

Санкт-Петербурга, воспитательный аспект – осознание понятия Родина, 

«малая Родина», более глубокое осознание своей культуры.  

В календарно тематическое планирование включены такие уроки, как 

проектные работы, создание фотоколлажа, творческий перевод, разгадывание 

кроссвордов. Проектная методика соединяет в себе черты и деловой игры, и 

соревнования. Задания и материалы для этого включены в рабочую тетрадь. 

Их достаточно для составления презентации по проекту. Творческие 

возможности учащихся не ограничиваются, а стимулируются, так как 

учащиеся могут использовать дополнительные источники: иллюстрации, 

материалы из периодической печати, видеосюжеты.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала на уроках французского языка 

предусматривает: 
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- максимальное использование воспитательных ценностей для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы гимназии; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу гимназии, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  

 Основным способом получения информации о результатах 
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воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 

таких вопросах, как какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом на метод 

объединении. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В данной программе выделяются следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения; 

• языковые знания и навыки оперирования ими; 

• социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения французским языком на данном 

этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Второй иностранный язык для начинающих 

(французский)». 

 

Предметное содержание речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям 

и другим возрастным особенностям младших школьников и включает: 

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием 

типичных фраз речевого этикета. 

• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 



 

499 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. 

• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, что умеет делать. 

• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 

• Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев, книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в мага-зине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1 Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения: знакомство, представление, 

приветствие, прощание, благодарность, поздравление и т. п. с 

использованием речевых клише; 

• диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 

•диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ 

несогласие, желание/нежелание, отрицательное/положительное 

реагирование). 

2 Монологическая форма. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

монологической речи: описание (друзей, родственников, города, предметов, 
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персонажей, картинок и т. п.), сообщение, характеристика персонажей, 

рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. п.). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

(вопросы разной структуры, ответы, указания, небольшие связные 

высказывания учителя и учеников из 3—6 предложений в монологической 

речи и 1—3 в диалогической); 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие кроме изученного материала 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, место действия и т. п.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравительную 

открытку, письмо, приглашение. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• Все буквы французского алфавита. 

• Звуко-буквенные соответствия. 

• Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent 

circonflexe, cédille, tréma). 

• Буквосочетания. 

• Апостроф. 

• Основные правила чтения и орфографии. 

• Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

• Все звуки французского языка. 

• Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие 

оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных, 

открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность 

гласных). 

• Дифтонги. 
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• Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

• Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

• Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов 

внутри ритмических групп. 

• Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie,-eur, -teur); 

словосложение (grand-mère, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные 

слова qui, quand, où, combien, pourquoi,quel/quelle.  

Порядок слов в предложении.  

Инверсия подлежащего и сказуемого.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная 

частица ne … pas. 

Простое предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.), 

составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais 

danser.) сказуемыми.  

Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). 

Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a.  

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения 

(l’indicatif): le présent, le passé composé, le futur immédiat, le futur simple. 

Особенности спряжения в présent глаголов I и 

II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, 

faire). Форма passé composé наиболее распространённых регулярных глаголов 

(преимущественно рецептивно). 
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Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (l’impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, 

devoir). 

Существительные. Существительные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа с определённым/неопределённым/ 

частичным/ слитным артиклем. 

Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 

существительными. 

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10).  

Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, 

près de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre. 

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения 

в своей стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых 

трудностей. Переспрос. Словарные замены. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки 

работы с информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и 

других справочных материалов, в том числе мультимедийных, 

интерпретация языковых средств. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ООП НОО ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» данная 

рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения ООП НОО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. Программа позволяет добиваться 
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следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, а также формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Использование различных способов поиска в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умение осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных 

связей. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения. 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессом. 

 

Предметные результаты 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. У выпускников начальной школы должны 

сформироваться коммуникативные умения в четырёх видах речевой 

деятельности. 

В области аудирования выпускник начальной школы научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

• понимать на слух речь одноклассников при непосредственном 

общении; 

• понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

• понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

загадки); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

В области говорения выпускник начальной школы научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: стихотворения и рифмовки, песни; 

• кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В области чтения выпускник начальной школы научится: 

• читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный 

на изученном языковом материале; 

• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они 

не затрудняют общее понимание текста); 

• пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

В области письма выпускник начальной школы научится: 

• писать по образцу краткое письмо; 

• писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

• правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

• заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения социокультурным (познаваельным 

аспектом) выпускник научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• узнавать и называть имена персонажей французской 

детской литературы и телепередач; 
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• называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 

 В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления 

родного и французского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опо-

знавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том 

числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о французском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

  умение вести словарь (словарную тетрадь). 
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В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, которые носят коммуникативную 

направленность и способствуют осознанию языковых явлений во 

французском языке. При усвоении языкового материала учащиеся получают 

возможность выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с 

предлагаемой в курсе «Французский язык. 2—4 классы» тематикой. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно 

выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, 

отслеживание результатов своей работы.  

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов.  

Задачи проектной деятельности:  

• Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);  

• Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

• Умение составлять письменный отчет (обучающийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии);  

• Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок 

в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

 К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся:  

• повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

• развитие творческих способностей;  

• формирование чувства ответственности;  

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

обучающимся.  

Через проектную исследовательскую деятельность у детей 

формируются следующие умения: 1. Рефлексивные умения:  
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• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?  

2. Поисковые (исследовательские) умения:  

• умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей;  

• умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле;  

• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста);  

• умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

• умение выдвигать гипотезы;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Навыки оценочной самостоятельности.  

• умение самостоятельно находить ошибки и исправлять их;  

• умение оценивать свою работу.  

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

• умение коллективного планирования;  

• умение взаимодействовать с любым партнером;  

• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 • навыки делового партнерского общения;  

• умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы.  

5. Коммуникативные умения:  

• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  

• умение вести дискуссию;  

• умение отстаивать свою точку зрения;  

• умение находить компромисс;  

• навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.  

6. Презентационные умения и навыки:  

• навыки монологической речи;  

• умение уверенно держать себя во время выступления; 

Языковая компетенция – овладение учащимися лексическими 

единицами по темам в качестве необходимой основы для оформления 

речевых умений.  

Учебно-познавательная компетенция – совершенствование учебной 

деятельности по овладению ИЯ.  
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Компенсаторная компетенция – формирование умения выходить из 

трудных положений в условиях дефицита языковых средств.  

Информационная компетенция – умение самостоятельно работать со 

справочной литературой, находить необходимую информацию по разным 

отраслям знаний.  

Критерии оценки проекта:  

1.оформление проекта – наличие рисунков, аккуратность  

2.содержание проекта – соответствие теме, наличие оригинальных 

находок, полнота раскрытия темы, логичное изложение материала  

3.представление проекта – правильность речи, степень владения 

материалом, эмоциональность в представлении.  

Организация работы по проекту предполагает следующие этапы:  

• Выдвижение идеи;  

• Практическая деятельность учащихся в рамках проекта;  

• Промежуточный контроль;  

• Обсуждение способов оформления проекта;  

• Документирование проекта;  

• Презентация результатов проекта;  

• Подведение итогов выполнения проекта (рефлексия). Практическое 

использование результатов работы над проектом отражается в качестве 

наглядных пособий, докладов на других уроках, выставках и т.д.  

Алгоритм построения работы над проектом предполагает следующие 

этапы:  

1. Мотивация. Внимание учащихся следует акцентировать на 

проблемах, интересующих в первую очередь их самих, и не имеющих 

однозначного решения.  

2. Информационное обеспечение. Использование всех компонентов 

УМК, материалов интернета, периодики. Проведение исследования, опроса 

общественного мнения.  

3. Первичная обработка информации. Анализ материала согласно 

опыту, знаниям и интересам обучающихся. Обмен мнениями, составляется 

первоначальный план работы.  

4. Вторичная обработка информации. Обучающиеся конструируют 

проблемные ситуации, корректируют план, работают по определенному 

аспекту проблемы.  

5. Сбор дополнительной информации. Предполагает умение 

обучающихся сопоставлять имеющиеся знания и новую информацию.  

6. Осмысление, сравнение, анализ и коррекция. Обучающиеся учатся 

не только отстаивать свою точку зрения, но и исправлять ошибки.  
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7. Заключительный этап. Представление проекта. В процессе работы 

над любым проектом обучающиеся приобретают навыки международного, 

межкультурного общения, выходят за границы собственных культурных 

стандартов, что позволяет им взглянуть на мир другими глазами.  

8.Работа по проектной методике требует от обучающихся высокой 

степени самостоятельности поисковой деятельности. 

Таким образом, приучая детей к проектной и учебно-

исследовательской деятельности, у обучающихся формируется культура 

умственного труда. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Результаты освоения программы обучающимися подлежат 

обязательному оцениванию.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 
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известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Говорение 
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Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 

требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 



 

513 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
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были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 
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соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ 

 

Оценка «3» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «5» 

 

Контрольные 

работы 

 

От 50% до 69% 

 

От 70% до 90% 

 

От 91% до 100% 

 

Самостоятельные 

работы, 

словарные 

диктанты 

 

От 60% до 74% 

 

От 75% до 94% 

 

От 95% до 100% 

 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии 

не оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 
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г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тема Часы Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание с использованием типичных 

фраз речевого этикета. 

2 https://resh.edu.ru/  

 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

6 https://resh.edu.ru/  

 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

7 https://resh.edu.ru/  

 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размеры, характер, что 

3 https://resh.edu.ru/  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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умеет делать 

5 Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

6 https://resh.edu.ru/  

 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные 

4 https://resh.edu.ru/  

 

7 Мой день. Распорядок дня. Занятия в 

будни и в выходные дни. 

2 https://resh.edu.ru/  

 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине) 

4 https://resh.edu.ru/  

 

 ВСЕГО 34  

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Учебные пособия 

Французский для самых маленьких. Книга для дошкольника. 

Береговская Э.М. Le français pour les tout petits. Livre de l'enfant. — Москва: 

Просвещение, 1992. — 271 с.: ил. 

Береговская Э.М. Французско-русский иллюстрированный словарь для 

малышей / Э. М. Береговская; Худож. В. Гальдяев. - М. : Просвещение, 1998. - 

158 с. : цв. ил.;  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Дидактические материалы 

Кулигина А. С. Французский язык. Твой друг французский язык: 

тестовые и контрольные задания для 2—4 классов общеобразовательных 

учреждений / А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2013 – 160 с.  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

обучения 

CD - диски с записями музыкальных произведений, детских песен, 

стихов, считалок, рифмовок. 

http://www.it-n/ru; http://www.prosv.ru; http://www.francomania.ru; 

http://www.studyfrench.ru; http://www.francuzskiy.fr; http://irgol.ru/; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kuligina_Tvoi-drug-franc/1.html; 

http://poeme.boreal.info/?Poemes-pour-les-enfants. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Чернова Г.М. Урок французского языка. Секреты успеха. - М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Хисматулина Н.В. От слова к слову: Игры с французскими словами. – 

СПб.: КАРО, 2010. – 56с.: ил. 

3. Стуликов И.П., Шкляева Н.Г. Изучаем французский легко и весело. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 64 с.: ил. – (Серия «Начальная 

школа»). 

4. Селявкина Н.Н. Французский язык. 1-2 классы: конспекты занятий с 

использованием игровых технологий. Волгоград: Учитель, 2010. – 106 с.: ил. 

5. Леонтьева В. П. A temps loisir. Внеклассные мероприятия по 

французскому языку. – Волгоград: ООО «Экстремум», 2005. – 148 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

Ш. Перро. Сказки 

Технические средства 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 магнитофон. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 учебно-методические пособия; 

 дидактический материал; 

 двуязычные словари; 

 французский алфавит; 

 грамматические таблицы; 

 лексико-тематические таблицы. 
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Печатные пособия 

 географические карты Франции; 

 иллюстративные материалы и открытки с изображением 

культурных и исторических памятников России и Франции, с видами городов 

России и Франции; 

 картинки с изображением времен года. 

Учебно-практические средства 

 игрушки; 

 мяч; 

 цветные карандаши, фломастеры 

 

V.XI. История и культура народов Марий Эл 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основе «Истории и культуры 

народов Марий Эл: примерная общеобразовательная программа для 1—11 

классов /сост. Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2009».  

- учебника «История и культура народов мари». 

II. Рабочая программа соответствует следующим нормативным 

документам: 

- Закону об образовании РФ «Федеральный закон об образовании в 

РФ», 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, 

- Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования и основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015 г. №1/15), 

- Учебного плана ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  

Рабочая программа по учебному предмету соответствует Федеральной 

рабочей программе и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Основной целью программы является приобщение обучающихся к 

духовному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися зна-

чимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов 

Марий Эл»:  
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- дать обучающимся теоретические и практические знания в области 

этнографии, культуры, краеведения; 

- воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за 

свою малую родину, чувство истинного патриотизма, интернационализма, 

уважение к другим народам, культурам, истории. 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Срок, на который разработана рабочая программа. 

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 3 классе на учебный 

предмет «История и культура народов Марий Эл» отводится 34 часа из 

расчета 1 час в неделю, при 34 рабочих неделях. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование глав  Кол-во часов № уроков 

1 Моя Родина — Республика 

Марий Эл 

4 1-4 

2 Семья. Родство. 2 5-6 

3 Школа. Знание — наше 

богатство. 

3 7-9 

4 Фольклор марийского 

народа. 

4 10-13 

5 Народный опыт 

воспитания. 

3 14-16 

6 Музыкальная культура. 3 17-19 

7 Народное искусство. 3 20-22 

8 Театры Республики Марий 

Эл. 

3 23-25 

9 Национальная кухня. 3 26-28 

10 Народный календарь. 

Праздники. 

4 29-32 

11 Итоговый урок. 2 33-34 

 

 Календарно – тематическое планирование учебного предмета 
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Раздел и тема 

 

Уроки 

ЭОР 

Моя Родина — Республика 

Марий Эл 

Урок 1. Географическое 

положение Республики Марий 

Эл 

Презентация, 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Моя Родина — Республика 

Марий Эл 

Урок 2. Заочное путешествие по 

современным районам 

республики 

Презентация, 

Моя Родина — Республика 

Марий Эл 

Урок 3. Йошкар-Ола — столица 

Республики Марий Эл 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Моя Родина — Республика 

Марий Эл 

Урок 4. Знатные люди района. Презентация, 

Семья. Родство Урок 5. Поколение предков- 

связь времён 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Семья. Родство Урок 6. Гостевые песни моей 

мамы, бабушки. 

Презентация, 

Школа. Знание — наше 

богатство 

Урок 7. Школа – источник 

знаний. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Школа. Знание — наше 

богатство 

Урок 8. Путь в науку. Презентация, 

Школа. Знание — наше 

богатство 

Урок 9. Письменность в жизни 

марийцев. День марийской 

письменности. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Фольклор марийского 

народа 

Урок 10. Загадки как средство 

умственного развития 

Презентация, 

Фольклор марийского 

народа 

Урок 11. Ознакомление с 

марийскими народными 

сказками. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  
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Фольклор марийского 

народа 

Урок 12. Все мы любим сказки. Презентация, 

Фольклор марийского 

народа 

Урок 13. Наш проект «Сами 

сочиняем сказки» 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Народный опыт 

воспитания 

Урок 14. Труд –основа 

воспитания в семье. 

 

Презентация, 

Народный опыт 

воспитания 

Урок 15. Евангельская притча о 

немилосердном должнике. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Народный опыт 

воспитания 

Урок 16. Табу – средство 

воспитания в народной среде. 

 

Презентация, 

Музыкальная культура Урок 17. Песенное творчество 

народа мари 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Музыкальная культура Урок 18. Народные музыкальные 

инструменты. 

 

Презентация, 

Музыкальная культура Урок 19. Фольклорно-

этнографические ансамбли песни 

и танца: «Марий памаш» 

(«Марийский родничок»), 

«Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел 

марий» («Восточные мари») 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Народное искусство Урок 20. Орнамент 

традиционной марийской 

вышивки. 

 

Презентация, 

Народное искусство Урок 21. Национальная обувь 

татар. 

Чувашские ювелирные 

украшения. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Народное искусство Урок 22. Ткачество удмуртов. Презентация, 
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Русские узорные полотенца 

Театры Республики Марий 

Эл 

Урок 23. Зарождение 

театрального искусства 

марийском крае 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Театры Республики Марий 

Эл 

Урок 24. Марийский 

национальный театр драмы 

имени М. Шкетана 

 

Презентация, 

Театры Республики Марий 

Эл 

Урок 25. Заочная экскурсия в 

театр. Театральный этикет. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Национальная кухня Урок 26. Особенности марийской 

кухни. 

Презентация, 

Национальная кухня Урок 27. Традиции русской 

кухни. Знакомство с татарской 

кухней. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Национальная кухня Урок 28. Удмуртская народная 

кухня. Чувашская традиционная 

кухня. 

Презентация, 

Праздники Урок 29. Народные календарные 

праздники. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Праздники Урок 30. Широкая Масленица, 

Уарня. 

Презентация, 

Праздники Урок 31. Марийский праздник 

Пеледыш пайрем, Татарский 

Сабантуй, Русская Троица. 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

Праздники Урок 32. Закрепим полученные 

знания и умения. 

Презентация, 

Итоговый урок Урок 33-34. Викторина «Знаешь 

ли ты свой край» 

сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  
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  сделанная 

учителем; 

отрывки из 

видео  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Виды и формы контроля: текущий,самостоятельная 

работа,самооценка,взаимооценка, промежуточная, итоговая комплексная 

работа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Моя Родина — Республика Марий Эл 

Знакомство с географической картой Республики Марий Эл. Краткие 

сведения о республике. Административное деление, районы республики. 

Наш поселок (село, деревня) входит в район (название района),район 

— в республику (Республика Марий Эл). Заочное путешествие по современным 

районам республики. Объяснение отдельных географических названий 

(топонимика). 

Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками 

истории и культуры. Музеи родного района (города, села, деревни). Знатные 

люди района (Почетные граждане города, села, деревни). Встречи со 

старожилами, краеведами. 

Йошкар-Ола — столица нашей республики, возникновение (1584) и история 

города. 

Практические навыки. Разучивание слов Государственного гимна Республики 

Марий Эл. Составление карты «Дорога в столицу Марий Эл». 

Тема  2. Семья. Родство. 

Родословная семьи. Поколения предков — связь времен. Виды и степени 

родства. Фамилия, имя, отчество. История имен и фамилий рода. Гостевые песни 

моей мамы, бабушки. Стихи марийских поэтов о семье. 

Исследовательские навыки. Сбор материала для своей родословной. 

Составление рассказов «Моя бабушка», «Мой дедушка» 

Тема  3. Школа. Знание — наше богатство. 

Школа — источник знаний. Чувство гражданской ответственности за свое 

поведение и поступки. 

История нашей школы. 
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Письменность в жизни марийцев. День марийской письменности (Марии 

тшите кече). 

Марийские ученые: доктор филологических наук В. М. Васильев, академик 

всесоюзной сельскохозяйственной академии наук В. П. Мосолов. 

Г. Е. Верещагин — первый удмуртский ученый. 

К. Насыри — татарский просветитель. 

И. Яковлев — педагог-просветитель чувашского народа. 

Творческие навыки. Сбор материала для презентации «Почетный 

выпускник моей школы» 

Тема 4. Фольклор марийского народа. 

Загадки — как форма умственного развития. 

Ознакомление с марийскими сказками. Художественно-выразительные 

особенности марийской сказки. 

Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о добре, 

зле, мудрости, находчивости и т. д. Герои народных сказок: богатыри, умный 

еж, доверчивый медведь, трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый 

сверчок и др. 

Творческий урок. Школьный театр приглашает на сказку. Инсценировка 

сказки. 

Тема 5. Народный опыт воспитания. 

Труд, дружба и товарищество — основа воспитания. Притча. Евангельская 

притча о немилосердном должнике. Современная литература о вечных ценностях. 

Опыт, личный пример, убеждения, запрет (табу). 

Тема 6. Музыкальная культура. 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен (свадебные, 

рекрутские, гостевые). 

Народные музыкальные инструменты. Народные мелодии, исполняемые на 

марийских, русских, татарских, удмуртских, чувашских музыкальных 

инструментах. 

Известные в республике и за ее пределами фольклорно-этно-

графические ансамбли песни и танца: «Марий памаш» («Марийский родничок»), 

«Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел марий» («Восточные мари») и др. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных 

музыкальных инструментах. 

Тема7. Народное искусство. 

Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы: 

«конь», «олень», «утка», «лебедь», «солнце», «звезды», «ромб», «крест». Общие 

сведения о тканях, нитках, технике исполнения, цветовой гамме вышивки. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 
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Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Особенности женской 

обуви (мозаичные ичиги-сапожки — читек). 

Ткачество удмуртов. 

Чувашские ювелирные украшения. 

Практические навыки. Составление узоров для салфетки, платка, полотенца. 

Тема 8. Театры Республики Марий Эл. 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства 

марийцев. Создание в Краснококшайске театральной студии. 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, интерьер 

театра. Театральный этикет. 

Экскурсия в театр. Просмотр спектакля.  

Тема 9. Национальная кухня. 

Особенности марийской кухни. Лашка; лашка — суп-лапша. 

Подкогылъо; падкагьыъ — вареники. Кыравец — каравай с крупой и мясом. Сокта 

— домашняя колбаса. Команмелна; коман мелена — двухслойные (трехслойные") 

блины. 

Традиции русской кухни. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироти. 

Знакомство с татарской кухней. 

Удмуртская народная кухня. 

Чувашская традиционная кухня. 

Исследовательские и творческие навыки. Сбор рецептов национальной кухни 

своей семьи. Оформление альбома «Этнокухня». 

Тема 10. Народный календарь. 

Календарь, календарные праздники, марийские календаные праздники. 

Православный календарь. Общие сведения. 

Обычаи и традиции встречи народных календарных праздников у каждого 

народа. Русская Масленица. Марийский весенний праздник сохи «Агавайрем», 

русский праздник березы «Троица», татарский народный праздник «Сабантуй», 

чувашский весенний праздник, посвященный земледелию, «Акатуй», удмуртский 

весенний праздник «Акаяшка». 

Летний праздник цветов «Пеледыш пайрем», история возникновения. 

Исследовательские навыки. Оформление календаря народных праздников 

родной стороны. 

Тема 11. Итоговый урок. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

  

Общая характеристика. Занятия можно проводить в виде уроков-

бесед, практических уроков, уроков-встреч с интересными людьми, 

народными мастерами, художниками, писателями, артистами, в виде 
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экскурсий в музеи и другие культурно-просветительные учреждения, 

образовательных путешествий по родному городу (поселку). 

Актуальность. Весь комплекс ознакомления обучающихся с историей 

и культурой народов Марий Эл направлен на духовно-нравственное воспита-

ние личности, на рост у обучающихся национального самосознания на 

основе знаний этнокультурных особенностей (географических, ис-

торических, экономических, культурных, языковых, конфессиональных и 

др.), усвоения национальных и общечеловеческих ценностей. 

Новизна. Технология процесса обучения данному предмету строится 

на реализации культуроведческого подхода и осуществления диалога 

культур, организации активного и заинтересованного процесса добывания 

знаний самими обучающимися. Родной язык и этнопедагогические ценности 

составляют основу при изучении этого предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для определения уровня сформированности духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся в разделе «Планируемые результаты 

обучения и воспитания» показаны основные составляющие формирования 

духовных качеств личности и характеристика по трем уровням развития: 

Личностные УУД 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы 

гражданского общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть 

различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными 

этническими группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его 

стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, 

населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур 

и разрешения противоречий; 

- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение 

и развитие своей культуры;  

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места 

проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора 

культурного обогащения общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие 

саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского 

общества; 
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развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в 

повседневной жизни и специально организованных этнокультурных 

мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики 

Марий Эл и гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные 

общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, 

к природному и социальному миру. 

Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, 

межэтнические разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по 

этнокультурным вопросам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных 

праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» 

этнокультур. 

Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о культуре 

народов республики и России: учебной, художественной, научно-

популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение 

общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, 

помогающим описывать поликультурную среду республики в целом. 

 

Универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на 

культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, 

обрядов, кухни, одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений 

культуры народов совместного проживания и народов, населяющих 
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многонациональную Россию, с целью выявления национального и 

общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

- анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-

прикладное искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений 

(ассоциация, землячество, общество, союз, община, ассамблея), 

представительств, диаспор);  

- синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ 

и т.д.); 

- классификация (на примере материальной и духовной культуры 

республики, народов Марий Эл, России и т.д.); 

- обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности 

(мы – мари), и шире (мы – россияне) и т.д.);  

- доказательство – умение реконструировать ценностные основания 

представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

Универсальные знаково-символические учебные действия:  

- проведение ассоциативных связей с государственными символами 

РМЭ, РФ, символикой национальных международных общественных 

организаций и умение их описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы 

русского народа; лось – символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в 

материальной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, 

жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, 

хореография, народно-прикладное искусство) как образно-символьных 

систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, 

диаграммами и др. по изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в 

виде таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д. 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в 

условиях диалога;  

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 

по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях 

межкультурного общения на уровне республики и России. 
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Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

 Данная программа определяет содержание учебного предмета 

«История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого для изучения в 

вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. Примерная программа разработана с учетом 

действующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл. Она 

учитывает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, 

этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. В процессе 

изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ 

гражданской идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на 

ее социализацию. 

 Программа построена по тематическому принципу с календарной 

раскладкой тем и указанием числа часов на изучение соответствующего 

материала. Изложение материала из класса в класс, объединенное в 

содержательные блоки, осуществляется по принципу постепенного 

расширения и усложнения основных дидактических единиц на событийно-

хронологической основе с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

его художественной, образовательной, воспитательной и педагогической 

ценности. Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный 

опыт мирного сожительства народов Марий Эл в процессе 

межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. Особая роль 

отводится изучению окружающего мира. Тематика этого направления 

предполагает знакомство с конкретными природными объектами и помогает 

формировать бережное отношение к родной природе.  

 Включение в программу раздела по ознакомлению с религиозной 

культурой народов республики в условиях современного образовательного 

пространства является вполне оправданным педагогическим шагом. В 

настоящее время идет процесс изменения отношения к религии не только в 

обществе, но и на уровне семьи и личности.  

 В программе сделан необходимый упор на гуманный характер 

религии, на общность нравственных норм, принципов и идеалов для всех 

религий, на традиции, сложившиеся в каждой семье и у народов республики. 

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. 

Именно история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-

культурные аспекты. Поэтому стержнем программы является исторический 

блок. Основная часть программы разработана в соответствии со структурой 
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федерального компонента курса истории. Культурологический блок 

раскрывается по мере изучения истории Марий Эл. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

Цели проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся отражают тождественные им результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а именно: 

формирование универсальных учебных действий обучающихся 

через: 

 освоение социальных ролей, необходимых для учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 аспекты личностного развития: умение учиться, готовность к 

самостоятельным действиям, целеустремлённость, готовность преодолевать 

трудности; 

 освоение научной картины мира, понимания роли и значения науки 

в жизни общества, значимости исследовательской и инновационной 

деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

Овладение обучающимися практико-ориентированной 

деятельностью при помощи: 

 основных этапов, характерных для исследовательской и проектной 

деятельности; 

 методов исследования и определения конкретного результата; 

Развитие творческих способностей обучающихся на основе: 

 предметного и метапредметного, научного и полинаучного 

содержания, 

 владения приёмами и методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, творческого поиска решения различного рода задач. 

Задачи проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Образовательная: активация и актуализация знаний, полученных 

школьниками при изучении определенной темы. Систематизация знаний. 

Знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящим за пределы 

школьной программы. 

Развивающая: развитие умения размышлять в контексте изучаемой 

темы, анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и 

систематизировать материал, реферировать его; использовать ИКТ при 
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оформлении результатов проведенного исследования; публично представлять 

результаты исследования. 

Воспитательная: создание продукта, востребованного другими. 

Главная задача: не «донести», «преподнести», «объяснить» и 

«показать» обучающимся, а организовать совместный поиск решения 

возникшей задачи. В учебном процессе должно возникать «учебное 

общение», при котором обучающийся, поняв, чего он не знает, не умеет 

делать, сам начинает активно действовать, восполняя недостаток знания и 

включая в этот процесс учителя, как более опытного партнера. 

Необходимость такого общения вытекает из природы поисковой, 

исследовательской деятельности, при которой поиск истины невозможен без 

дополнительной информации, общения со сверстниками, родителями 

Этапы проектной и исследовательской деятельности 

 

№ п/п Этапы исследовательской 

дея- 

тельности 

Этапы проектной 

деятельности 

1 постановка проблемы определение цели проекта и 

эта- 

пов достижения цели 

2 прояснение неясных вопросов распределение ролей и 

планиро- 

вание работы 

3 формирование гипотезы 

исследования 

сбор информации 

4 планирование учебных 

действий 

обсуждение данных и 

системати- 

зация 

5 сбор данных выдвижение гипотезы 

6 анализ и синтез данных подготовка продукта 

7 подготовка сообщений выбор способа представления 

ре- 

зультатов 

8 выступление с сообщениями распределение ролей для 

защиты 

9 ответы на вопросы, 

корректировка 

защита (презентация) 

10 модель: обобщение, выводы коллективное обсуждение 
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самооценка защиты 

оценка 

 

 

Научить ребёнка работать с информацией - научить учиться. В 

приобщении детей к проектно- исследовательской деятельности важен не 

результат, а сам процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в 

атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

Для участников образовательного процесса должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность «организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности» (ФГОС НОО, п. 22). Для формирования 

исследовательских умений младших школьников необходимы следующие 

условия: целенаправленность и систематичность, мотивированность, 

творческая среда, психологический комфорт, учет возрастных особенностей, 

личность педагога. 

Основным требованием к организации поисково-исследовательской 

деятельности в начальной школе является наличие темы исследовательской 

работы. Каждая тема должна содержать в себе характерные черты проблемы, 

которую поставил перед собой ученик. 

Уже с первого класса можно учить детей методам исследовательской 

деятельности: 

1. «подумать самостоятельно»; 

2. «спросить у другого человека»; 

3. «посмотреть в книгах»; 

4. «посмотреть по телевизору»; 

5. «получить информацию у компьютера»; 

6. «понаблюдать»; 

7. «провести эксперимент»; 

8. «связаться со специалистом». 

На первом этапе (1 класс) происходит погружение детей в проектно-

исследовательскую деятельность через организацию коллективных 

творческих дел, часов общения, организации выставок. Результатом первого 

этапа обучения детей проектно-исследовательской деятельности можно 

считать пробуждение у них интереса к исследовательским действиям 

практического характера; приобретение первичных навыков в общении со 

сверстниками и старшими учениками; опыт пробных проектно- 

исследовательских действий, осуществляемых с помощью учителей, 

родителей. 
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На втором этапе организуются коллективные исследования с 

элементами проектной деятельности (2 класс) с целью формирования у детей 

первоначальных проектно-исследовательских умений. Для детей основными 

действиями становятся выбор и инициирование: формулирование 

собственных интересов (тем), их развѐртывание в коллективной, групповой 

или индивидуальной деятельности. В 1-ом и 2-ом классах к работе над 

проектами обязательно привлекаются родители, которые, после 

консультации с учителем, помогают маленьким ученикам правильно 

подобрать нужный материал и направить его в определённое русло. 

Результатом второго этапа можно считать: приобретение детьми опыта 

создания инициативных групп, реализующих коллективные 

исследовательские проекты; формирование первоначальных проектно- 

исследовательских умений (искать информацию разными способами; 

формулировать вопросы и выстраивать простейшие гипотезы исследования; 

представлять результаты и продукты своей деятельности; оценивать свою 

деятельность и деятельность группы; на данном этапе происходит 

расширение коммуникативных каналов за счѐт выхода детей с результатами 

работ за пределы класса. 

На третьем этапе происходит обогащение пространства проектно-

исследовательской деятельности через овладение детьми разными видами 

проектов (учебным, образовательным и социальным), а также способами 

организации индивидуального исследования по определѐнному плану (3 – 4 

класс). 

 

Критериями оценки обучающихся данного возраста являются умение 

определять общее и специфичное в Республике Марий Эл, составлять 

связный рассказ о малой родине, исполнять народные песни и пляски, танцы 

и игры, мастерить и изготовлять элементарные традиционные изделия 

декоративно-прикладного искусства, использовать в исследовательской 

работе и в сборе краеведческих материалов первоначальные навыки 

проектной деятельности и информационно-коммуникационных технологий. 

 

V.XII. Марийский государственный язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика учебного курса. 

2. Структура курса. 

3. Основные содержательные линии. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
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Рабочая программа по марийскому (государственному) языку для 3 

класса составлена на основе рабочей программы по марийскому 

(государственному) языку для 1- 11 классов. Сост. Константинова В.В., 

Крылова Г.С., Кулаева Н.А., Игнаева Г.П., Йошкар- Ола, МИО, 2011. 

 Рабочая программа по учебному предмету соответствует Федеральной 

рабочей программе и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Рабочая программа составлена на основе требований образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №115, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286(далее– ФГОС НОО) и Примерной Программы по марийскому 

(государственному) языку (авторы: Константинова В.В., Крылова Г.С., 

Кулаева Н.А., Игнаева Г.П.) 1-11 класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) 

«Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; методической 

рекомендации по проектированию основных образовательных программ 

образовательных учреждений с учетом региональных особенностей, Йошкар-

Ола, 2011. Рабочая программа по учебному предмету соответствует 

Федеральной рабочей программе и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Основные направления работы по сохранению и развитию родных 

языков и культур народов, проживающих в республике, определены 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Республики 

Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории 

Республики Марий Эл», Законом Республики Марий Эл «О языках в 

Республике Марий Эл». 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Марийский (государственный) язык как предмет является одним из 

основосоставляющих компонентов целостной системы языкового 

образования в школах Республики Марий Эл. Учащиеся имеют 

представление о том, что значит поиск и фиксация информации, понимание и 

преобразование информации, применение и представление информации. 

Изучение данного предмета способствует дальнейшему формированию 

и развитию умения искать информацию в учебной книге, формированию 

осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Все это в целом 

способствует развитию коммуникативных 

способностей обучающихся. А это, в свою очередь, положительно 
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сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Основное назначение марийского (государственного) языка состоит в 

формировании и развитии элементарных представлений о системе 

марийского языка, в развитии речевых умений и навыков, необходимых для 

повседневного общения. 

Являясь существенным элементом культуры марийского народа, курс 

обучения в основной школе призван выполнять функцию обеспечения 

развития ученика как личности, полноценно (с учетом своего возраста) 

владеющей устной и письменной речью, а также развития своей собственной 

траектории. 

2.Структура курса 

Учебный курс «Марийский (государственный) язык» представлен в 3-4 

классах обучением следующим видам речевой деятельности: аудированию, 

говорению, чтению и письму. Но в общем объеме часов, выделенных на 

изучение предмета, приоритет отдается развитию навыков аудирования и 

говорения. Навыки чтения и письма развиваются параллельно с развитием 

навыков говорения. На такое структурирование учебного материала 

указывает коммуникативная технология обучения языку и системно- 

деятельностный подход. 

3. Основные содержательные линии 

Содержание предмета «Марийский (государственный) язык» для 3-4 

классов представлено следующими компонентами: коммуникативным, 

социокультурным, лингвистическим. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала, 

обеспечивающего сформированность речевых умений и навыков в рамках 

требований программы. 

Социокультурный компонент обуславливает широкое привлечение 

краеведческого и лингвокраеведческого материала как основы диалога 

культур. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимый объем 

языкового материала. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет 

целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, 

навыков, способов деятельности интеллектуальных (обобщать, 

классифицировать, сравнивать); познавательных (учебно-познавательных) 

мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом 



 

537 

самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением); организационных 

(организовать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

Формируются и развиваются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

Основные технологии, методы, формы обучения 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для усвоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном 

процессе; 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения 

учебного материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

4. Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала; 

5. Коммуникативный метод обучения; 

6. Использование ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуальные, 

коллективные, классные, внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: разные виду уроков, заочное 

путешествие, выставка, конкурс, викторина, экскурсия. 

Виды контроля: текущий, фронтальный, итоговый. 

Формы контроля: викторина, опрос, беседа, контроль навыков 

аудирования, словарный диктант, текст, письменная контрольная работа. 

Обучающийся, освоивший программу 3 класса научится: 

Раздел «Фонетика и графика». 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 
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·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика». 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

Раздел «Морфология». 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Раздел «Синтаксис». 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. применять правила 

правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

·безошибочно списывать текст (объём - 80—90 слов); 

·писать под диктовку тексты (объём - 75—80 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, людьми разного возраста; 
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·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

В Республике Марий Эл устойчивое и гармоничное развитие марийско-

русского, русско-марийского двуязычия обеспечивается через создание 

условий и реальных возможностей для изучения функционирующих в 

республике языков. В системе общего образования Республики Марий Эл 

одним из форм реализации данного положения является введение в 

образовательный процесс классов с русским языком обучения учебного 

предмета «марийский (государственный) язык». 

Учителя родных языков (в том числе марийского) и литературы, 

истории и культуры народов Республики Марий Эл должны в своей 

деятельности вводить в содержание образования учебные элементы, 

учитывающие местную этнокультурную специфику (например, обучение 

народным традициям, обычаям), особенности развития подготовки 

обучающихся с учетом языка обучения и специфики содержания 

гуманитарных дисциплин. Необходимо обратить особое внимание на 

обеспечение преемственности и единства обучения и воспитания. При 

изучении родного языка как государственного у обучающихся должна быть 

сформирована органическая связь между приобретением знаний и 

формированием эмоционально-ценностного отношения к Родине, культуре и 

истории родного края, к родному языку (как государственному) и русскому 

языку, родной речи. Особая роль отводится предмету в духовном воспитании 

личности, в становлении нравственности растущего человека. 

В системе предметов общеобразовательной школы Республики Марий 

Эл предмет 

«Марийский (государственный) язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование и развитие у 

обучающихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
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картины мира, ознакомление обучающихся с основными положениями науки 

о языке и развитие на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

социокультурная цель предполагает овладение речью на марийском 

языке, включает развитие коммуникативной компетенции обучающихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского 

(государственного) языка в 3-7 классах необходимо решение следующих 

задач: 

– освоение обучающимися и дальнейшее расширение знаний о 

марийском языке, его особенностей; 

– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

– развития навыков общения на марийском языке в рамках тем, 

предусмотренных программой; 

– развития умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами, условиями, ситуациями общения; 

– развитие мышления, воображения, памяти и внимания 

обучающихся на основе совершенствования речевых навыков; 

– воспитание у учеников уважительного отношения к марийскому 

языку как духовному богатству народа, чувства сопричастности к его 

сохранению, толерантного отношения к представителям разных народов и 

народностей; 

– пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь на марийском языке; 

– повышение уровня мотивации овладевания марийским языком. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока ЭОР 

1 1 Место марийского языка в мире Презентация, 

сделанная учителем 

2 1 Марийский алфавит Презентация, 

сделанная учителем 

3-4 2 Марийские народные сказки  

5-7 3 Марийские богатыри Презентация, 
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сделанная учителем 

8 1 Будем знакомы Презентация, 

сделанная учителем 

9 1 Счет до 20 Презентация, 

сделанная учителем, 

видеоурок 

10 1 Домашние животные Презентация, 

сделанная учителем 

11 1 Лесные жители Презентация, 

сделанная учителем 

12 1 Дни недели Презентация, 

сделанная учителем 

13 1 Погода Презентация, 

сделанная учителем 

14 1 Новый год Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

15 1 Марийские национальные 

праздники 

Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

16 1 В здоровом теле здоровый дух Презентация, 

сделанная учителем 

17-18 2 Национальная кухня Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

19-20 2 Я живу в Йошкар-Оле Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

21 1 Части тела Презентация, 

сделанная учителем 

22 1 В гости к Матти Презентация, 

сделанная учителем 

23 1 8 марта Презентация, 

сделанная учителем 

24-25 2 Время года Презентация, 

сделанная учителем 

26 1 Растения Презентация, 

сделанная учителем 



 

542 

27 1 Одежда Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

28 1 Игры финно-угорского народа  

29-30 2 Марийские национальные 

праздники 

Презентация, 

сделанная учителем 

31 1 Национальный музей им. Т. Евсеева Видеоэкскурсия; 

отрывки из видео 

32-33 2 Быт марийского народа Презентация, 

сделанная учителем 

34 1 Обобщающее занятие  

 

Обучающийся, освоивший программу 4 класса научится: Раздел 

«Фонетика и графика». 

·различать звуки и буквы; 

 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Раздел «Лексика». 

 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

Раздел «Морфология». 

 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 
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число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Раздел «Синтаксис». 

 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. применять правила 

правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

·безошибочно списывать текст (объём - 80—90 слов); 

·писать под диктовку тексты (объём - 75—80 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 
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В Республике Марий Эл устойчивое и гармоничное развитие 

марийско-русского, русско-марийского двуязычия обеспечивается через 

создание условий и реальных 

возможностей для изучения функционирующих в республике языков. В 

системе общего образования Республики Марий Эл одним из форм 

реализации данного положения является введение в образовательный 

процесс классов с русским языком обучения учебного предмета «марийский 

(государственный) язык». 

Учителя родных языков (в том числе марийского) и литературы, 

истории и культуры народов Республики Марий Эл должны в своей 

деятельности вводить в содержание образования учебные элементы, 

учитывающие местную этнокультурную специфику (например, обучение 

народным традициям, обычаям), особенности развития подготовки 

обучающихся с учетом языка обучения и специфики содержания 

гуманитарных дисциплин. Необходимо обратить особое внимание на 

обеспечение преемственности и единства обучения и воспитания. При 

изучении родного языка как государственного у обучающихся должна быть 

сформирована органическая связь между приобретением знаний и 

формированием эмоционально-ценностного отношения к Родине, культуре и 

истории родного края, к родному языку (как государственному) и русскому 

языку, родной речи. Особая роль отводится предмету в духовном воспитании 

личности, в становлении нравственности растущего человека. 

В системе предметов общеобразовательной школы Республики Марий 

Эл предмет 

«Марийский (государственный) язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование и развитие у 

обучающихся представлений о языке как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление обучающихся с основными положениями науки 

о языке и развитие на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

социокультурная цель предполагает овладение речью на марийском 

языке, включает развитие коммуникативной компетенции обучающихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского 

(государственного) языка в 3-7 классах необходимо решение следующих 

задач: 

– освоение обучающимися и дальнейшее расширение знаний о 
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марийском языке, его особенностей; 

– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

– развития навыков общения на марийском языке в рамках 

тем, предусмотренных программой; 

– развития умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами, условиями, ситуациями общения; 

– развитие мышления, воображения, памяти и внимания 

обучающихся на основе совершенствования речевых навыков; 

– воспитание у учеников уважительного отношения к 

марийскому языку как духовному богатству народа, чувства сопричастности 

к его сохранению, толерантного отношения к представителям разных 

народов и народностей; 

– пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь на марийском языке; 

– повышение уровня мотивации овладевания марийским 

языком. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Количеств

о 

Тема урока ЭОР 

п/п часов   

1 1 Наша школа Презентация, 

сделанная учителем 

2 1 Мой сосед по парте Презентация, 

сделанная учителем 

3 1 Летние каникулы Презентация, 

сделанная учителем 

4-5 2 Осень Презентация, 

сделанная учителем 

6 1 Осенняя погода Презентация, 

сделанная учителем 

7-8 2 Моя семья Презентация, 

сделанная учителем, 

9 1 Наш ужин Презентация, 

сделанная учителем 

10 1 Моя любимая еда Презентация, 
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сделанная учителем 

11 1 Расписание Презентация, 

сделанная учителем 

12 1 Мой любимый урок Презентация, 

сделанная учителем 

13 1 Зима Презентация, 

сделанная учителем 

14 1 Новый Год Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

15 1 Зимние игры  

16 1 На уроке технологии Презентация, 

сделанная учителем 

17 1 Профессии Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

18 1 Разговор о Марий Эл Презентация, 

сделанная учителем 

19-21 3 Марийские поэты о Марий Эл Презентация, 

сделанная учителем 

22 1 День Защитника Отечества Презентация, 

сделанная учителем 

23 1 8 марта Презентация, 

сделанная учителем 

24 1 Зимой в лесу Презентация, 

сделанная учителем 

25 1 Март – первый весенний месяц Презентация, 

сделанная учителем 

26 1 Национальный парк «Марий Чодра» Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

27-28 2 Йошкар-Ола – столица Марий Эл Презентация, 

сделанная учителем; 

отрывки из видео 

29 1 День Национального героя Презентация, 

   сделанная учителем 

30 1 Летом в деревне Презентация, 

сделанная учителем 
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31 1 День Победы Презентация, 

сделанная учителем 

32  Летние игры  

33-34 2 Обобщающее занятие  

 

V.XIII. Родной (русский язык) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерацииˮ»; 

 Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I 

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185 –ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577). 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных учреждений 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Планируемыми результатами начального общего образования; 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Р 

Ф; 

Цели: 

 - расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 
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культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 - формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 - совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 - приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

ЗАДАЧИ:  

– развитие интереса к изучению русского языка как части 

национальной культуры и как явления культуры; 

– развитие мышления и речи; 

– развитие и совершенствование языковых (произносительных, 

акцентологических, лексических, орфографических, грамматических) умений 

и навыков учащихся; 

– обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, 

разнообразными по экспрессивным, смысловым, выразительным, 

стилистическим возможностям;    – развитие и совершенствование 

коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся; 

– развитие и совершенствование умений и навыков речевого общения и 

поведения; 

– воспитание социально ориентированной личности, ответственной за 

собственную речевую культуру и речевое поведение. 

Учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: «Русский родной язык» для 3–4-го классов (авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, называющие природные явления и 

растения; 

слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
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при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа 

имен существительных; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

создавать тексты-- повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; 

- приводить объяснения заголовка текста; 

- письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

 Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 
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соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы;  

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
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- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы,  

у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной  

и речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

- отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 
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- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 • осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 • восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием 

 культуры русского народа, понимание ценности традиций своего 

народа, семейных отношений; 

 • осознание языка как основного средства мышления и общения 

людей, понимание богатства и разнообразия  

 языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 

народной русской речи; 

 • положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

курса русского языка; 

 • способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи;  

• способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе; 

 • эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности 

языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

 • личностного смысла учения, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 • способности регулировать своё поведение в соответствии с 

изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

 • способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 • ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей 

среде. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 • различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

 • различать и называть: 

 а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 б) части речи, включая личные местоимения; 

 в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные,повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 • применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

 • определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 • находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 • различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

 • грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), 

 включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно 

 реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 • ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

 • осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
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 • производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, 

по составу, как часть речи) в целях решения 

 орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 • проверять правильность постановки ударения или произношения 

слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

 • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более 

точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 • оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 • определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 • использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 • осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 • самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты 

выполнения задания; 

 • осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

 • руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 • адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

 • ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности удерживать ее. 



 

556 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

изучения темы; 

 • вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых 

задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

 • планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники, 

 рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 

 • регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 • ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

 изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 • предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, осуществлять 

 поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять 

информацию, полученную из различных источников; 

 • строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем 

 • строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе, с однородными 

 членами предложения); 

 • находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 

 часть речи, член предложения, простое предложение; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов); 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
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 • строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

 • приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 • понимать тексты учебников, других художественных и научно 

популярных книг, определять главную мысль озаглавливать тексты; 

 • передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций; 

 • владеть диалоговой формой речи; 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 • аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

 • при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и 

конечную цель; 

 • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 
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анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

Содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 
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филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

 - расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ т. 

п.); 

 - включение учащихся в практическую речевую 

деятельность.соответствии с этим в программе выделяются следующие 

блоки. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 
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изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности 

Содержание учебного предмета 3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в 

русском языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с 

профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 
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языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Особенности устного 

выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени –1ч. 

 Содержание учебного предмета 4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями, занятиями людей (например, от корки до корки; вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Особенности озаглавливания сообщения. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 2 ч.  

Календарно-тематическое планирование 

3 класс ( 1 часв нелелю, 34 уч. недели) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  Количество 

часов 

Дата 

план факт 

 Русский язык: прошлое и 

настоящее 
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1 Где путь прямой, там нет езды по 

кривой 

1   

2 Кто друг прямой, тот брат родной 1   

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит 

1   

4 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит 

1   

5 Сошлись два друга - мороз да 

вьюга 

1   

6 Ветер без крыльев летает 1   

7 Какой лес без чудес 1   

8 Какой лес без чудес 1   

9 Дело мастера боится 1   

10 Заиграйте, мои гусли 1   

11 Что ни город, то норов 1   

12 Что ни город, то норов 1   

13 У земли ясно солнце, у человека - 

слово 

1   

 Секреты речи и текста    

14 Представление проектных заданий 1   

15 Представление проектных заданий 1   

 Язык в действии    

16 Для чего нужны суффиксы 1   

17 Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском 

языке 

1   

18 Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском 

языке 

1   

19 Все ли имена существительные 

"умеют" изменятся по числам 

1   

20 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе 

1   

21 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе 

1   
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22 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги 

1   

23 Творческая проверочная работа 

«Что нового мне удалось узнать об 

особенностях русского языка" 

1   

 Секреты речи и текста    

24 Создаём тексты-рассуждения 1   

25 Создаём тексты-рассуждения 1   

26 Учимся редактировать тексты 1   

27 Учимся редактировать тексты 1   

28 Учимся редактировать тексты 1   

29 Учимся редактировать тексты 1   

30 Учимся редактировать тексты 1   

31 Создаём тексты-повествования 1   

32 Создаём тексты-повествования 1   

33 Представление проектных заданий 1   

34 Резервный урок 1   

4 класс ( 1 часв нелелю, 34 уч. недели) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  Количество 

часов 

Дата 

план факт 

 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

   

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

1   

2 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

1   

3 Вся семья вместе, так и душа на 

месте 

1   

4 Вся семья вместе, так и душа на 

месте 

1   

5 Красна сказка складом, а песня 

ладом 

1   

6 Красна сказка складом, а песня 

ладом 

1   

7 Красна сказка складом, а песня 

ладом 

1   

8 Красное словцо не ложь 1   
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9 Красное словцо не ложь 1   

10 Красное словцо не ложь 1   

11 Язык языку весть подаёт 1   

12 Язык языку весть подаёт 1   

13 Язык языку весть подаёт 1   

14 Представление результатов 

проектных заданий 

1   

 Язык в действии    

15 Трудно ли образовывать формы 

глагола 

1   

16 Трудно ли образовывать формы 

глагола 

1   

17 Можно ли об одном и том же 

сказать по- разному 

1   

18 Можно ли об одном и том же 

сказать по- разному 

1   

19 Как и когда появились знаки 

препинания 

1   

20 Мини-сочинение «Можно ли об 

одном и том же сказать по- 

разному» 

1   

 Секреты речи и теста    

21 Задаём вопросы в диалоге 1   

22 Учимся передавать в заголовке 

тему и основную мысль текста 

1   

23 Учимся передавать в заголовке 

тему и основную мысль текста 

1   

24 Учимся составлять план текста 1   

25 Учимся составлять план текста 1   

26 Учимся пересказывать текст 1   

27 Учимся пересказывать текст 1   

28 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

1   

29 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

1   

30 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

1   
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31 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

1   

32 Представление проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

1   

33, 

34 

Резерв 2   

 

V.XIV. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке 

разработана с учётом Примерной программы начального общего образования 

по родной литературе и авторской программы Александровой О. М., 

Вербицкой Л. А. и др. «Родная литература». Начальные классы (1-4). Москва. 

Просвещение, 2014 год.  

Рабочая программа ориентирована на учебник Александровой О. М., 

Вербицкой Л. А. и др. «Родная литература», Москва, «Учебная литература», 

2018 г. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ)» в 3 классе отводится 17 часов из 

расчета 0,5 часа в неделю. 

 

Сроки реализации: 2023-2024 учебный год 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературы как источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, 

честность, верность слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить 

по совести, жить с чистой совестью?»; 
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- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на 

основе осознаваемых целей;  

– корректировать свои действия с учетом поставленных задач;  

– работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой 

во внеурочное время;  

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении 

заданий;  

– адекватно оценивать действия окружающих и свои действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; 

создавать собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана рассказывать о героях, событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать небольшие по объему и разные по жанру тексты, 

формулировать выводы;  
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– участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;  

– ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета;  

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации;  

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и 

письменной форме;  

– понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в 

литературных произведениях;  

– уважать мнение собеседников;  

– принимать участие в подготовке и проведении спектаклей;  

– проявлять инициативу и самостоятельность в построении 

коммуникации;  

– контролировать свои действия в коллективной работе;  

– оценивать групповую работу и результаты коллективной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

- понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 - осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
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родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся научится:  

 – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 – прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 – для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
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поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 – для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; – для 

научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно - популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов);  
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Книги - мои друзья. 3ч 

 Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник 

Иван Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии.  

Жизнь дана на добрые дела. 3ч 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. 

Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. 

Притчи. 

Волшебная сказка. 5ч 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская 

народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка 

«Морозко».Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка 

«По щучьему веленью».  

Картины русской природы. 6ч  

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. 

Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья.  

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. 

Александрова. Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.  

 

4.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Книги - мои друзья. 3 ч 

2 Жизнь дана на добрые дела. 3 ч 

3 Волшебная сказка. 5 ч 
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4 Картины русской природы. 6 ч 

 Итого: 17 ч 

 

5.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Дата ЭОР 

план факт 

I ч  4ч    

 Книги – мои друзья. 3ч    

1 Вводный урок. Основные 

понятия раздела: книжная 

мудрость, печатная книга. 

Наставления В.Мономаха. 

1 12.09  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

2 Б. Горбачевский. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1 26.09  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

3 Первая азбука Ивана 

Фёдорова. Наставления 

Библии. 

1 10.10  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

 Жизнь дана на добрые 

дела. 

3 ч    

4 В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского 

народа. 

1 24.10  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

II ч  4ч    

1 М. Зощенко. Не надо 

врать. Смысл поступка. 

1 14.11  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

2 Притчи. 1 28.11  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

 Волшебная сказка. 5ч    

3 Русская народная сказка 

«Иван – Царевич и серый 

волк». Особенности 

волшебной сказки. 

1 12.12  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

4 Русская народная сказка 1 26.12  презентация к 
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«Летучий корабль». 

Особенности волшебной 

сказки. 

уроку, текст 

произведения 

III ч  5ч    

1 Русская сказка 

«Морозко». 

Характеристика героев 

сказки. 

1 23.01  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

2 Русская народная сказка « 

Белая уточка». Смысл 

сказки. 

1 6.02  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

3 Русская народная сказка 

«По щучьему веленью». 

Инсценировка. 

1 20.02  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

 Картины русской 

природы. 

6ч    

4 Н. Некрасов. Славная 

осень. Средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение. 

1 5.03  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

5 М. Пришвин. Осинкам 

холодно. Приём 

олицетворения как 

средство создания образа. 

1 19.03  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

IVч  4ч    

1 Ф. Тютчев. Листья. 

Контраст как средство 

создания образа. 

1 9.04  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

2 С. Есенин. С добрым 

утром! Выразительное 

чтение стихотворения. 

1 23.04  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

3 О. Высотская. Одуванчик. 

З. Александрова. 

Одуванчик. Сравнение 

образов 

1 7.05  презентация к 

уроку, текст 

произведения 

4 Саша Чёрный. Летом. А. 

Рылов. Зелёный шум. 

1 21.05  презентация к 

уроку, текст 
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Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

произведения 

 Итого: 17ч    

 

3 класс 

Основные разделы программы. 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (10 ч) 

Я и книги (3 ч) 

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (2 ч) Скромность красит человека Пословицы о 

скромности. 

Н. С. Лесков «Неразменный рубль» Любовь всё побеждает 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (2 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

С. Голубева, Е. Машукова Приключения Ромашки или тайна 

деревянной лошадки» (слушание/комбинированное чтение). 

Я фантазирую и мечтаю (3ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) Люди земли 

русской 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

В. Амергулова «Орловские богатыри» (были). Судбищенская битва 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

Широка страна моя родная 

Н. Захарова «Сказание об Орле». А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (3 ч) 

Под дыханьем непогоды 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. В. Д. Берестов. 

«Мороз». 
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А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения 

программы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется посредством анализа продуктов 

учебной творческой деятельности (проектные задания, сочинения, 

творческие работы) с периодичностью один раз в месяц. Итоговый контроль 

проходит в форме защиты творческого индивидуального или группового 

проекта. 

 

 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы 

воспитания 

Содержание программы литературного образования учащихся 1–4 

классов отобрано и выстроено с учетом общих целей воспитательного 

процесса начальной школы. 

Курс способствует формированию основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

В курсе закладываются основы формирования уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

В рамках курса обучающиеся овладевают начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

В процессе работы происходит принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

Воспитательная роль курса раскрывается в развитии самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Курс способствует формированию эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Происходит развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развитие этических 

чувств, доброжелательности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Содержание учебного предмета. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при 

этом не дублирует это содержание. 

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды 

речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 

современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 

материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 

национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными 

героями значительного количества произведений выступают сверстники 

младшего школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представленные в программе культурно- исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своем творчестве национальные 

традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу 

выделяемых национально- специфических явлений образы и мотивы, 

отраженные средствами других видов искусства, что позволяет представить 
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обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание 

каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – 

Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, 

например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. 

д., во втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 

позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность 

формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного 

списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также 

вариативный компонент содержания курса, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России в целях 

выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких 

по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя 

могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом 

национально- культурной специфики региона. 

Программа содержит. 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

(слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 

текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно- этические ценности и идеалы, значимые для национального 
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сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 

др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя 

и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 

поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий 

к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста). Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и 

устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 
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Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные 

произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о 

детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного 

и письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 понимание ценностей многонационального российского 

общества, осознание важности уважительного отношения к истории и 

культуре других народов; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 
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 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

1) познавательные универсальные учебные 

действия: освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; совершенствование умений использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое 

выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: развитие 

умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: развитие умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладение начальными 

формами познавательной и личностной рефлексии. Реализация программы 

обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

 понимать родную русскую литературу как национально-

культурную ценность народа, как особый способ познания жизни, как 

явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для 

личного развития; для познания себя, мира, национальной истории и 
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культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения 

потребности в систематическом чтении русской литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 владеть элементарными представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные 

средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого самосовершенствования: умения 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

формировать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один 

из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации». 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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учащихся осуществляется как в групповом формате, так и индивидуально. 

Проект может завершать 

Система оценки достижения планируемых результатов 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению 

необходимо учитывать способ чтения, беглость, правильность, 

выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и 

умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–

слоговой, целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 

слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не 

менее 30 слов в минуту (на конец учебного года). Учащийся может понять 

определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 

25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при 

общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение 

по буквам при темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко 

вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, 

сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой 

соответствует умение самостоятельно ориентироваться в детской книге, 

вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и 

заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 

показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует 
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такая деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после 

напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с 

типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью 

учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом 

иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой 

соответствует такая деятельность ученика, при которой ученик не может 

самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает 

название, не может определить тему. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Блок Тема Кол-во 

часов 

Электронные учебно-методические 

ресурсы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 20 Культура письменной речи. URL: 

http://gramma.ru (дата обращения: 

10.09.2020). 

17. Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mr

s (дата обращения: 10.09.2020). 

18. Портал «Словари.ру». URL: 

http://slovari.ru (дата обращения: 

10.09.2020). 

19. Православная библиотека: 

справочники, энциклопедии, 

словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochni

ki (дата обращения: 10.09.2020). 

20. Русская виртуальная 

библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

(дата обращения: 10.09.2020). 

21. Русский филологический 

портал. URL: http://www.philology.ru 

(дата обращения: 10.09.2020). 

22. Словари и энциклопедии на 

Академике. URL: 

https://dic.academic.ru (дата 

обращения: 10.09.2020). 

23. Стихия: классическая 

русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya (дата 

обращения: 10.09.2020). 

24. Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. 

URL: http://feb- 

 

Я и книги 

Испокон века 

книга растит 

человека 

 

6 

 

 

 

Я взрослею 

Скромность 

красит 

человека 

 

2 

Любовь всё 

побеждает 

 

2 

Я и моя семья Такое разное 

детство 

4 

Я фантазирую и 

мечтаю 

Придуманные 

миры и 

страны 

 

6 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА 

МОЯ 

16 

Родная страна во 

все времена 

сынами сильна 

Люди земли 

русской 

 

6 

Что мы Родиной 

зовём 

Широка 

страна моя 

родная 

 

4 

О родной 

природе 

Под 

дыханьем 

непогоды 

6 

http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
https://dic.academic.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


 

585 

web.ru/feb/feb/dict.htm (дата 

обращения: 10.09.2020). 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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V.XV. Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к 

ре-зультатам освоения основной образовательной программы НОО, а 

также с учетом Примерной рабочей программы начального общего 

образования по физической культуре, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования 

УУД у обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную 

область «Физическая культура». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее 

- рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- одержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предме-та, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору со-держания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные еѐ содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-

зультаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учеб-ного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материа-лами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и вос-питания различных групп пользователей, 
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представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержа-ние которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических 

качеств и освое-ние физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» 

раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли 

занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 

формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс 

на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой осн ву содержания учебного предмета «Физическая 
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культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» обеспечивается Примерными программами по видам спорта, 

которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий 

физической культурой и могут использоваться образовательными 

организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. 

Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своѐ 

содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе, составляет 402 ч. (три часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс 

- 96 ч.; 2 класс - 102 ч.; 3 класс – 102. ч; 4 класс - 102 ч.СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры у древних народов, населявших территорию России. История 
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появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических 

упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). 

Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем. 

Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в 

движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в 

разные сторо ны и движением руками; приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье 

разноимѐнным способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 

ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. 

Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: 

челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и 

торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным 

ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 
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движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды 

современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и 

прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. 

Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность 

движений с приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: 

ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. 

Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочу ствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ 

нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: 

купание в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации 

из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 
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гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. 

Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 

старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время 

занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на 

груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приѐм и передача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения 

физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-азвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой 

деятельностью и укреплением здоровья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению 

правил здорового образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы еѐ регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
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- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; оценивать сложность возникающих игровых задач, 

предлагать их совместное коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости. 

Коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем 

и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

Регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и 

с учѐтом собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 
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стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Сформированность у младших школьников УУД оказывает 

значительное положительное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося 

в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

уровня НОО возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного 

процесса как активной инициативной поисково-исследовательской 

деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
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информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учѐтом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

В ФОП и ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно- познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

т.ч. графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального 
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отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. 

В соответствии сФОП и ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учѐт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

В соответствии сФОП и ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать еѐ решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях 
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использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ 

успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

 

Программа формирования универсальных учебных умений. 

В соответствии с ФОП и ФГОС НОО сформированность УУД у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

НОО. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 

мир) выделен раздел 
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«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. 

В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уровень овладения УУД, 

поскольку пока младшие школьники работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиямиФОП 

и ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках объѐма, установленного 

нормами СанПиН, в т.ч. в условиях работы за компьютером. 

В тематическом планировании указываются возможные виды 

деятельности, методы, приѐмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. 

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование УУД, но всѐ это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента 

обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 
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начального общего образования
 
 и представлен в рабочих программах по 

предметам. 

 

VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» действует модель социального партнёрства, 

позволяющая осуществлять взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом используются 

различные формы взаимодействия: 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

• создание и деятельность в образовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, родительских гостиных, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 
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• родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в том числе в определении основных 
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направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы:  

 родительское собрание, 

 родительские собрания (онлайн) 

 родительская конференция, 

 организационно- деятельностная и психологическая игра, 

 собрание-диспут, 

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 тренинг для родителей. 

 

 Рабочая программа воспитания ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» разработана:  

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021- 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022 г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 
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  приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 

992 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 

874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 

Программа воспитания является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в гимназии, разрабатывается с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС;  

разрабатывается и утверждается с участием Управляющего совета, 

педагогического совета и Совета гимназистов; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе; 

предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный и приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 
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высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся 

в гимназии:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в гимназии являются: 

 

• усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

• формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
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деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

VII. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание способствует формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, правовой и полической культуры (проведение мероприятий и 

классных часов гражданской направленности: «День Конституции», «Права 

и обязанности гражданина РФ», «День присоединения Крыма к России», 

занятий «Разговоры о важном», встречи с представителями МВД и 

прокуратуры, участие в движении «Орлята России».) 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности (церемония поднятия и выноса 

флагов Российской Федерации и Республики Марий Эл,проведение 

общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской 

славы, Дню Победы и т.д, занятия «Разговоры о важном, КВД «Орлята 

России», просмотр военных фильмов с обсуждением, встречи с военными и 

участниками СВО); 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
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справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (занятия 

«Разговоры о важном», участие в движении «Орлята России», участие в 

литературных и исторических гостиных, просмотр художественных 

фильмов нравственной проблематики с обсуждением, организация и 

проведение общешкольных мероприятий, посвящённых Дню Отца, Дню 

матери и др.); 

 эстетическое воспитание способствует формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства (посещение музеев, театров, выставок, экскурсионных поездки по 

городам России, занятия в КВД «Весёлые нотки», «Школьный театр», 

участие в концертах, литературных мероприятиях, конкурсах чтецов и 

постановках); 

 физическое воспитание ориентировано на развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного 

спортивного клуба гимназии, организация спортивных мероприятий, дней 

здоровья, Месячника безопасности, классных часов, встречи с 

представителями ГИБДД, беседы с фельдшером, Уроки здорового питания); 

 трудовое воспитание основано на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности (организация дежурства в классе, участие в субботниках, 

уборке класса, занятия в КВД «Тропинка к профессии»); 

 экологическое воспитание способствует формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологических акциях «Бегите воду», «Помоги животным», «Покорми птиц» 

и др., проекты движения «Орлёнок - эколог» (в рамках КВД «Орлята 

России», участие в экологических конкурсах, проведение классных часов 

экологической тематики и др.); 

  ценности научного познания ориентированы на воспитание 



 

606 

 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях, 

организация интеллектуальных игр, посещение планетария и научных 

выставок, занятия «Разговоры о важном», участие в КВД «Школа 

экспериментов», «Функциональная грамотность. Учимся для жизни», 

«Учимся писать без ошибок» и др.) 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС НОО. На основании этих требований представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

 

Целевые ориентиры НОО 

Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край., имеющий 

представление о своей стране, родине – России, ее территории, расположении. 

• сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

• понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своей родины - России, Российского 

государства. 

• имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 
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• принимающий участие в жизни класса, гимназии, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание 

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

• ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

 

Трудовое воспитание 
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• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, народа, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

• Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

• Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

• проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знаний. 

 

VIII. Содержание 

 2 Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

В течение 36 лет в гимназии существует единый коллектив педагогов, 

родителей, детей и администрации. Обучающиеся и родители принимают 

активное участие в жизни гимназии, в создании правил, в формировании и 

сохранений традиций. 

Каждый обучающийся может стать инициатором любого дела для всех 

или какой-либо группы; единственным ограничением при этом является 

свобода других людей для собственного действия, не запрещенного 

законодательством страны и законодательством гимназии. Старшие в 
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гимназии активно общаются с младшими, совместно участвуют в 

общегимназических мероприятиях, в общих делах.  

Гимназисты стремятся упорно и настойчиво овладевать знаниями для 

того, чтобы стать образованным и культурным гражданином и принести как 

можно больше пользы советской Родине. Активно участвуют в олимпиадах и 

конкурсах. Прилежно учатся, стараются не опаздывать на уроке, 

внимательны к старшим и младшим. Дорожат честью гимназии и своего 

класса. 

Все решения в гимназии принимают путём голосования, сообща. 

Отношения между учащимися основаны на доверии и уважении. 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик гимназии, ее 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы 

и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 

сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в гимназии в целом и локальных воспитывающих 

сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» ведёт свою историю с 1986 года. Сначала это был 

литературный клуб, который организовала член Союза писателей МАССР, 

член Союза писателей СССР, поэт, автор нескольких сборников детских и 

взрослых стихов Татьяна Вячеславовна Иштрикова.  

Литературный клуб был преобразован в первую в России 

Экспериментальную литературную школу «Синяя птица». В 1994 году после 

переезда в новое здание литературная школа получила статус 

Республиканской гуманитарной гимназии. После смерти основателя и 

первого директора гимназии Иштриковой Т.В. образовательное учреждение 

стало носить её имя. 

Основным педагогическим девизом ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» являются слова Т.В. Иштриковой: 

«Основной ценностью гимназии всегда были и будут дети». 
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В гимназии, поскольку мы живём в многонациональной республике, 

учатся и дружат дети разных национальностей (русские, мари, татары и др.) 

и разных конфессий. 

Общее образование в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

имени Иштриковой Т.В.» подразделяется на начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование. Углублённо изучаются гуманитарные 

предметы: русский язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право. С 3 класса изучается второй иностранный язык – 

французский. С учётом специфики реализуемого профиля в старших классах 

вводится интегрированный урок «Естествознание», включающий в себя 

такие предметные области, как химия, биология, физика. 

Учителями гимназии разрабатываются авторские и авторизованные 

программы предметов, КВД, дополнительного образования позволяющие 

изучать углублённо гуманитарные предметы, решать важные духовно-

нравственные проблемы, расширять кругозор: «Крепыш», «Почемучки», 

«Дети - детям» и др. 

Обучение в гимназии начинается в 8.00. Для приёма пищи (завтрак, 

обед) в предусмотрены две большие перемены по 40 минут. Буфета в 

учреждении нет. Дети питаются в столовой. Гимназия является школой 

полного дня. В послеобеденное время организована система курсов 

внеурочной деятельности дополнительного образования. При гимназии 

действует школа искусств «Радуга». Для обучающихся 1-5 классов 

организованы группы продлённого дня (до 18.00). 

Символом гимназии является синяя птица. Девиз гимназии: «Синяя 

птица» - это полёт к знаниям, добру и свету». 

Единой школьной формы в образовательном учреждении нет. В ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» принят официально-деловой стиль. 

Проход в гимназию осуществляется через турникет с использованием 

именных электронных карт. В фойе при входе установлен металлодетектор. 

Осуществляется охрана гимназии сотрудниками ООО ОП «Бастион». Регулярно 

проводятся практические занятия по эвакуации на случай возникновения пожара, 

попытке незаконного проникновения, попытке совершения диверсионно-

террористического акта, ЧС природного и техногенного характера, инструктажи с 

обучающимися. 

В основном в гимназии учатся дети служащих (более 70%), а также 

интеллигенции, рабочих и военнослужащих. Состав обучающихся стабилен. 

Детей с ОВЗ нет. 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» тесно сотрудничает с образовательными и культурными 

образовательными учреждениями: ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», ГБУК 

РМЭ «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба», ГТРК 

«Мэтр» и др. 

Среди наиболее важных воспитательных мероприятий выделяются 

традиционные конкурсы, фестивали, праздники, которые организуются и 

проводятся единым коллективом: учителями, детьми, родителями: Отчётный 

концерт, Город чудес, Посвящение в синептичники, Новый год, спортивные 

праздники и др. 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» является республиканским лингвистическим ресурсным 

центром. На базе гимназии проводится и планируется проводиться ежегодно 

республиканский лингвистический лагерь для одарённых детей «Лингвариум».  

Также на базе гимназии действует Федеральная площадка – «Дети – детям. 

Педагогическая мастерская младшего школьника по направлению ИК-технологий 

в процессе реализации содержания УМК «Перспектива» и дополнительных 

пособий (АО «Издательство «Просвещение»)».  

Учителя и дети являются создателями сайта «Дети – детям. Аудиокнига 

русских, марийских, татарских народных сказок» http://detidetyamskazki.ru/ 

Своим опытом педагоги делятся на всероссийских вебинарах издательства 

«Просвещение», организуют республиканские семинары для учителей республики 

на базе гимназии, участвуют в вебинарах и семинарах, организуемых 

Министерством образования и Институтом образования РМЭ. 

 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» созданы все условия для формирования 

гармоничной, высокоинтеллектуальной, патриотичной, коммуникабельной, 

конкурентноспособной личности, обладающей прочным нравственным 

стержнем, желанием активно участвовать в преобразовании общества, 

способной адаптироваться к запросам времени. 

Жизнь в гимназии строится на основных моральных принципах, 

законах РФ и законах гимназии (Устав, Положения и др. локальные акты). 

Главные решения принимаются сообща, учитываются мнения детей и 

родителей. Школа всегда голова к диалогу: учителей и родителей, 

http://detidetyamskazki.ru/
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гимназистов младших и старших классов, администрации и обучающихся и 

т.д. Единый общегимназический коллектив учителей, детей, родителей 

участвует в общих мероприятиях и видит общей задачей формирование 

психологически комфортной, здоровой, богатой традициями и событиями 

среды.  

Принципы организации воспитывающей среды в гимназии: 

 Комфортность: для обеспечения эмоционального благополучия 

гимназистов в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» создана комфортная среда: зоны отдыха, приятная атмосфера 

столовой, уютное фойе. 

 Вариативность: студии, мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности, спецкурсы и проч. гимназисты выбирают по своему желанию. 

 Насыщенность: созданы условия для активного исследования 

(класс робототехники, класс ноутбуков, интерактивные панели и др.), 

возможность участия в различных кружках и мероприятих. 

 Полифункциональность: гимназисты сами организуют 

различные выставки в фойе гимназии. 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»: 

- Совет гимназистов («Школа лидера») 

- Советы классов (Совет класса берёт на себя ответственность за 

организацию жизни класса) 

- Совет гимназии (в Совет гимназии входят родители, желающие 

активное участие в жизни школы); 

- Педагогический совет 

- Методический совет 

- Студия юных журналистов 

- Театральное сообщество 

- Школа добровольца (волонтёра) 

- Спортивный (футбольный) клуб. 

 

Требования к профессиональному сообществу ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 
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 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и 

педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности. 

 

Социокультурный контекст 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» обучаются дети разных национальностей: 

русские, мари, татары и и разных религий, поэтому в гимназии с самых 

первых недель обучения формируется уважительное отношение к людям 

разных конфессий и национальностей. Так, дети уже в начальной школе 

создают сборники фольклора народов, проживающих на территории Марий 

Эл, с удовольствием изучают русские, марийские, татарские сказки, 

знакомятся с обычаями и культурой этих народов.  

Для ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» договоры о сотрудничестве со следующими 

организациями: 

 Факультет социальных технологии ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»; 

 Историко-филологический факультет ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; 

 Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; 
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 ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-

интернат» Центр по работе с одарёнными детьми Республики Марий Эл; 

 ГБУ ДО Республики Марий Эл «Школа искусств «Радуга»; 

 МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»; 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская 

общеобразовательная школа-интернат основного общего образования»; 

 МБУК «Музей истории и этнографии»; 

 Центральная детская библиотека. 

 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» предусматривает следующее: 

 учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом работы; 

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; 
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дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, способствует работе критического мышления; 

 обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

 наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

 

2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий, запланированных мероприятий и предусматривает: 

 занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности (« 

Разговоры о важном», «Орлята России»), мероприятия , посвящённые Дню 

Победы, Дню защитника Отечества, Дню воссоединения России и Крыма» и 

др.; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности, занятий по 

традиционным религиозным культурам народов России, духовно-

историческому краеведению (« Разговоры о важном»; «Орлята России»), 

мероприятия, посвящённые Дню родного языка, Дню Учителя, 

Международному женскому дню и др.; 

 занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Школа экспериментов», «Учимся писать 

без ошибок», «Функциональная грамотность»), интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы, исторические гостиные, олимпиады; 
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 курсы, занятия профориентационной направленности («Тропинка к 

профессии), встречи с людьми разных профессий; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

(«Орлята России»), участие в акциях экологической направленности: «Береги 

свет», «Покорми птиц» и др.; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров («Школьный театр», «Весёлые нотки»), мероприятия: 

«Фестиваль театральных постановок», литературные гостиные, конкурсы 

чтецов, концерты и др.; 

 -краеведческой направленности, экскурсии по 

городу, в музеи Йошкар-Олы, выезды в районы и города республики; 

 оздоровительной и спортивной направленности, 

мероприятия: «День здоровья», спортивные игры, эстафеты. 

 

 

2.4. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» предусматривает: 

 и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

  активной позиции каждого 

обучающегося, предоставления им возможности обсуждения и принятия 

решений, создания благоприятной среды для общения; 

 и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся и вечера; 

 совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в гимназии; 
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 особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-

психологом; 

 общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями; 

 и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

 организация занятий патриотической и духовной направленности 

«Разговоры о важном». 

 

 

2.5. Модуль «Основные школьные дела» 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел в 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусматривает: 

 

 праздники (День рождения гимназия, Город чудес, 

День знаний, День матери, День отца, Новый год и др.); ежегодные 

творческие театрализованные, музыкальные, литературные мероприятия 

(Отчётный концерт, литературные гостиные, исторические гостиные, 

Фестиваль талантов, Фестиваль театральных постановок); мероприятия, 

связанные с государственными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы (День народного единства, День защитника Отечества; 

Международный женский день; Праздник весны и труда, День космонавтики, 

День Победы, День России); 

 во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России, мире («Диктант Победы», «Окна Победы», «Песни Победы»; 

 мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе (Последний 

звонок, Выпускной); 

 награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, города и региона (торжественные линейки, Выбор ученика года; 

Награждение активистов); 

 проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности (волонтёрские акции, экологические акции, патриотические 

акции и челленджи, субботники); 

 по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 
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 за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

 

2.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» предусматривает: 

 мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами гимназии (Республиканский конкурс юных чтецов 

прозы «Цветные странички», Республиканская научная конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарного знания» и др.) 

 тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям (интеллектуальные игры, квизы и др.); 

 походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие, природу и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

и другого; 

 события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, Республики Марий Эл, города Йошкар-Олы (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
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тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флагов Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

 размещение карт России, Республики Марий Эл, города Йошкар-

Олы (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимнов Российской Федерации и 

Республики Марий Эл;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики гимназии (герб, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  
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 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории гимназии; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе гимназии, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

 Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.8. Модуль «Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» предусматривает: 

 и деятельность в гимназии, в классах Управляющего совета, 

родительских комитетов, участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете гимназии; 

  собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
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 семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционныхроссийских религий, обмениваться опытьм;; 

 форумы в официальной группе гимназии в ВК, чаты в 

«Сферуме» с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 специалистов, представителей государственных 

органов, по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных 

ситуаций; 

 родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в гимназии в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 родителей к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

 

2.9. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» предусматривает: 

 и деятельность Совета гимназистов, избранного 

обучающимися 

 Представление членами Совета гимназистов интересов 

обучающихся в процессе управления гимназией, 

 членами Совета гимназистов интересов и прав обучающихся; 

 представителей Совета гимназистов в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности 

гимназии. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется через: 
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На уровне школы: 

 деятельность Совета гимназистов; 

 деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню знаний, Дню Учителя, Дню рождения гимназии (в 

том числе посвящение в синептичники), Дню матери; 

 работу гимназического медиацентра; 

 деловую игру-конкрс «Недели самоуправления» (9-10 классы). 

На уровне классов: 

 через деятельность активов класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности. 

 

2.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в гимназии предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в гимназии эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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 коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 и реализацию в гимназии профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в гимназии и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

 и профилактику расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные дети- мигранты, обучающие с 

ОВЗ и т.д.). 

 

Деятельность в гимназии по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, 

обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и 
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привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько направлений:  

1) организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса (Уроки здорового питания, 

классные часы, спортивные мероприятия, Дни здоровья и др.); 

2) разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска» 

(встречи с инспектором ОПДН, классные часы, беседы, дискуссии; 

3) разработка и проведение мероприятий по безопасности (День 

гражданской обороны, Месячник безопасности, дни безопасности, игры, 

классные часы, беседы, инструктажи). 

 

 

2.11. Модуль «Социальное партнерство» 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, традиционными религиозными организациями народов 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

 представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 
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проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

 проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.12. Модуль «Профориентация»  

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» предусматривает: 

 игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 на предприятия города, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

 профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
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обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования; 

 внеурочной деятельности по профориентации («Тропинка в 

профессию»). 

 

Профориентационная работа осуществляется через следующие формы 

воспитательной деятельности: 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 

будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

 Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого 

мероприятия могут стать не только новые знания о профессиях, но и 

гордость конкретного ученика за родителей.  

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности.  

 Совместное с педагогами изучение интерне-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования. 

 Экскурсии на предприятия и в организации города, поездка в 

КидСпейс. Такие экскурсии дают гимназистам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать за 

деятельностью специалиста на рабочем месте.  

 Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети Интернет: просмотр лекций, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков онлайн-уроков. 

 Занятия КВД «Тропинка в профессию». 

 

2.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
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творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 гимназический медиацентр («Юный журналист») – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, КВН, вечеров, дискотек; 

 гимназическая интернет-группа (ВК) - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей гимназии и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;  

 участие школьников в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

 

2.14. Детские общественные объединения 

 

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формированияе, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 



 

629 

 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход задеревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 
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 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

 

 

 В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» действуют следующие детские общественные 

объединения:  

  

 гимназическую ячейку «Движение Первых» ( в начальной школе 

- «Орлята России»); 

 Совет гимназистов («Школа лидера»); 

 Советы классов (Совет класса берёт на себя ответственность за 

организацию жизни класса); 

 Студию юных журналистов; 

 Театральное сообщество; 

 Организацию волонтёров «Под крылом синей птицы»; 

 Спортивный (футбольный) клуб. 

 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи 

«Движение первых» – общероссийская общественно-государственная детско-

молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 

2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском 

движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на 

формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. 

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного 

взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе. 
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Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята 

России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». 

 

2.15.  Модуль «Добровольческая деятельность» 

 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» действует волонтёрская организация «Под 

крылом синей птицы». Гимназисты организуют волонтёрские акции: сбор 

вещей, канцтоваров для детских домов, детей Донбасса, «Помоги братьям 

наших меньших», «Сдай батарейки» и др. 

 К добровольческой деятельности привлекаются родители и 

педагогический состав. 

 

2.16. Модуль «Школьный театр» 

Театральный клуб создаётся на базе ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и является 

добровольным объединением учащихся, имеющих способности и стремления 

к творчеству, интеллектуальной и исследовательской деятельности. 

Школьный театральный клуб - добровольное объединение учащихся ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.», имеющих способности и стремления к творчеству, 

интеллектуальной и исследовательской деятельности. 

Театральный клуб осуществляет свою деятельность с учётом 

социально-экономических условий, национальных и региональных 

особенностей в соответствии с законодательством об образовании. Студия 

несёт ответственность за соответствие выбранных форм организации учебно-

воспитательного процесса, возрастным, психофизиологическим 

особенностям обучающихся. 

Клуб организует свою работу в соответствии с задачами и целями 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.». Занятия проводятся бесплатно. Участниками клуба могут 

быть как участники студий «Школьный театр», «Весёлые нотки», так и дети, 

не посещающие кружки. 



 

632 

 

В течение года и во время каникул учащиеся участвуют в различных 

концертах, запланированных в годовом плане, в студийных и внестудийных 

мероприятиях, посещают театральные спектакли и постановки, творческие 

встречи и мастер-классы. 

 

2.17. Модуль «Спортивный клуб» 

 

 Целью спортивного клуба «Синяя птица» является привлечение 

обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развитие в гимназии традиционных и наиболее 

популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. Руководитель 

клуба организует спортивные мероприятия («День Здоровья», «Майская 

десятка», эстафеты, соревнования и др.). 

 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад гимназии направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

 профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Кадровое обеспечение 

 

Воспитательная работа в гимназии осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями и учителями-предметниками. 
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В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» работает педагог-психолог. Им 

осуществляется учебно-консультационная деятельность, психологическое и 

психолого-педагогическое консультирования обучающихся, их родителей, 

сотрудников гимназии. Формы консультационной деятельности: 

индивидуальное, в малых группах, в коллективе. 

Для учителей и классных руководителей организуются тематические 

педсоветы, направленные на умение организовать работу с одарёнными 

детьми, умение определять детей с деструктивным поведением, на 

понимание особенностей поведения детей переходного возраста. В таких 

педсоветах выступающим является педагог-психолог. 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог и 

классные руководители участвуют в региональных и всероссийских 

вебинарах, поднимающих важные вопросы воспитания. 

Гимназия тесно сотрудничает с инспектором по делам 

несовершеннолетних ОП №3 УМВД по РМЭ и Отделением по пропаганде 

безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМЭ. 

 

3.1 Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания и календарный план работы 

утверждаются ежегодно на педсовете и размещается на сайте гимназии. В 

разработке программы принимают участие педагоги гимназии, члены Совета 

гимназии, свои предложения вносят обучающиеся – члены Совета 

гимназистов. 

Рабочая программа воспитания (включает рабочие программы 

воспитания НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП), календарный план 

воспитательной работы, планы внеурочной деятельности, программы 

внеурочной деятельности размещаются на сайте гимназии. 

 

3.2 Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

 Детей с ОВЗ в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» нет, детей-инвалидов – 3. 

Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, фельдшера, психолога.  Они имеют возможность участвовать 
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во всех мероприятиях класса и гимназии. Для них создана благоприятная 

доброжелательная среда, позволяющая им проявлять способности и таланты. 

 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

 индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Согласно Положению о стипендиях в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (принят на 

педагогическом совете, протокол № 8 от 06 марта 2022 года), разработанному 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

установлены приказом директора по согласованию с Управляющим советом 

размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся. 

Обучающимся выплачиваются следующие виды материальной 

поддержки: 

а) денежный приз; 

б) стипендия; 

в) премия имени Иштриковой Т.В.; 

г) ценный подарок; 

д) материальная помощь. 

Стипендия вручается 2 раза в учебном году по результатам I и II 

полугодий, является денежным поощрением гимназиста и составляет 1150 
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рублей (Одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 коп.) для обучающихся, 

которые в течение полугодия обучались на «отлично», и 2300 рублей 

(Две тысячи триста рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в 

течение полугодия обучались на «отлично» и активно участвовали в 

жизни гимназии. 

Премия имени Иштриковой Т.В. является денежным поощрением 

гимназиста, который её достоин, вручается один раз в год, в День 

рождения гимназии, и составляет 5750 рублей (Пять тысяч семьсот 

пятьдесят рублей 00 коп.). 

 

3.4 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 уважение всех участников образовательных отношений; 

 анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания 
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(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по 

воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общегимназических основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

Анализ воспитательной работы в 2022-2023 учебном году 

В 2022-2023учебном году работа в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» была 

направлена на то, чтобы каждый учащийся мог реализовать свои идеи, желал 

делать жизнь в гимназии сам, чтобы атмосфера в «Синей птице» была по-

прежнему творческой, доброжелательной, сохранялся дух сплочённости, 

заботливости, внимания друг к другу, взаимоподдержки. В течение учебного 

года гимназисты с интересом и желанием участвовали в различных 

тематических мероприятиях:  

 

Предметные 

мероприятия 

Мероприятия, в которых участвовали обучающиеся 

История, русский 

язык, литература, 

1. Конкурс творческих работ, посвящённый Дню 

рождения гимназии. 
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ИЗО 2. День книги. 

3. Конкурс творческих работ, посвящённый Дню 

Победы. 

4. Конкурс рисунков, посвящённый Дню Победы. 

5. Конкурс рисунков, посвящённый Дню космонавтики. 

6. Литературные мероприятия, посвящённые поэту, 

основателю и первому директору гимназии Иштриковой 

Т.В. 

7. Неделя русского языка и литературы. 

8. День Царскосельского лицея. 

9. Литературно-историческаягостиная, посвящённая 

Дню Победы. 

10. Конкурсы чтецов, посвящённые Дню Победы. 

11. Отчётный концерт. 

12. «Мисс Гимназия» 

Математика, 

информатика, 

физика 

1.Олимпиады 

2.КВД «Основы программирования», «Робототехника» 

3.Декада «Безопасный интернет». 

4. Конкурс компьютерной графики. 

5. Неделя математики, информатики, физики. 

Иностранные 

языки 

 

1.Конкурс творческих работ  

2.Конкурс чтецов поэзии на иностранном языке 

3. Конкурс видеороликов на английском языке 

4.Мероприятия о Рождестве в Великобритании и 

Франции» 

5. Неделя иностранных языков. 

 

Химия и 

биология 

1. День науки 

2.Экологические акции «Сбережём черёмуху и сирень», 

«Берегите ландыши», «Берегите ёлочки», «Покормите 

птиц» 

3. Экологический диктант 

 

 Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в начале 2022-2023 

учебного года были запрещены массовые мероприятия. В сентябре вместо 

спортивного мероприятия для 5-11 классов «Сентябрьская десятка» был 

организован выход по классам на территорию «Аллеи Здоровья» в Сосновой 

роще (Ленинский проспект). Каждый классный руководитель организовал 
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спортивные и подвижные игры для своего класса, которые были направлены 

не только на оздоровление, но и на сплочение классного коллектива. 

Для 2-4 классов традиционные спортивные мероприятия были 

организованы в форме «вертушки» на улице, чтобы ребята не могли 

контактировать с детьми из других классов. 

В конце сентября состоялись «Недели самоуправления», в которых 

соревновались команды 9 и 10 классов. Они организовывали для учеников 

мероприятия, экскурсии, проводили уроки. 

В октябре обучающиеся 1-10 классов в рамках праздника «День 

Царскосельского лицея» стали участниками интеллектуальныхигр и 

викторин, посвящённых жизни и творчеству А.С. Пушкина, по классам. 

В «День учителя» был организован праздничный концерт. 

Конкурс«Мисс Гимназия – 2022» состоялся в очном формате на сцене 

концертного зала Национальной президентской школы искусств. 

День книги для обучающихся 1-11классов также был организован в 

формате литературной гостиной, посвящённой творчеству А.Н. Островского. 

В день рождения первого директора и основателя гимназии Т.В. 

Иштриковой состоялось ток-шоу, участниками которого стали выпускники 

и учителя гимназии, знавшие Татьяну Вячеславовну лично. Гимназисты 

могли задавать вопросы о прошлом гимназии и её первом директоре. 

Новогодние праздникипрошли в традиционном формате и были 

организованы по возрастным группам: 2-4 классы, 5-7 классы; 8-11 классы. 

В честь победы в Сталинградской битвы ученики 7-8 классов 

подготовили литературно-исторические гостиные для учеников 2-8 классов. 

День рождения гимназии─ по-прежнему один из самых 

запоминающихся праздников гимназистов. По традиции в этот день в 

гимназии состоялся пораздничный концерт, на котором объявили 

победителей конкурса творческих работ, Учителя года и Лауреата Премии 

им. Иштриковой. 

21 апреля 2023 года на сцене ДК 30-летия Победы состоялся 

Отчётный концерт, в котором приняли участие обучающиеся всей школы. 

В мае гимназисты приняли участие во всероссийских акциях «Окна 

Победы», «стихи Победы», «Песни Победы» и организовали литературно-

историческую гостиную, посвящённую городам-героям Советского Союза. 

Активно в 2022-2023 учебном году работал Совет гимназистов 

(председатель Тетешева Арина, обучающаяся 10 класса). Члены Совета в 

прошедшем году готовили материалы для школьной группы в ВКонтакте, 

вели свою страницу («Юные журналисты»), помогали в организации 

учебно-воспитательного процесса, предлагали новые интересные идеи. 
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Огромную помощь члены совета оказывали в организации всех мероприятий 

(День учителя, День рождения гимназии, Новый год). Кроме того, в гимназии 

была организована волонтёрская организация «Под крылом синей птицы», 

которая провела акции по сбору макулатуры, корма домашним животным и 

др. 

Ребята участвовали во многих Открытых онлайн-уроках и кинопоказах, 

организованных Министерством образования, присутствовали на лекциях, 

организованных обществом «Знание», посещали музеи и выставки. 

 Система воспитательной работы была направлена на: 

 контроль воспитательной работы в классах; 

 формирование благоприятного микроклимата в классах; 

 Формирование классного коллектива; 

 Совершенствование работы классных руководителей и воспитателей; 

 Сохранение санитарно-гигиенического режима, охрану труда; 

 Родители принимали активное участие в жизни гимназии: записывали 

семьями сказки для сайта «Дети – детям», помогали в организации 

общешкольных и классных мероприятии: Город чудес, День здоровья, 

Отчётный концерт и др. 

 Среди курсов внеурочной деятельности наибольшим успехом 

пользовались студии «Весёлые нотки», «Я – артист», кружки «Школа 

экспериментов»и «Почемучки». 

 На встречи с гимназистами и родителя приходили представители 

прокуратуры, полиции, МЧС, ГИБДД. Были организованы учебные 

эвакуации, беседы, игры, показы мультфильмов и фильмов. 

 В течение учебного года с целью знакомства с детским коллективом 

были посещены классные часы (выборочно) и все мероприятия в начальной и 

средней школе, включая конкурсы чтецов, спортивные мероприятия, 

воспитательные беседы. Все мероприятия освещались в группе гимназии в 

ВКОНТАКТЕ. 

 В 2023-2024 учебном году коллективу гимназии предстоит работать 

над следующими проблемами: 

1) несплочённость некоторых классов; 

2) трудности в выступлении на сцене из-за долгого перерыва в 

проведении очных мероприятий; 

3) недостаток профориентационной работы в начальной школе 

4) кругозор детей стал сужаться. 

В связи с этим в 2023-2024 году будет проведена работа по решению 

проблем: 
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1) будут предложены коллективные классные дела и участие в 

конкурсе мероприятий между классами; 

2) будут организованы мероприятия на сцене: «Мистер гимназист», 

Фестиваль театральных постановок, концерты и др. 

3) введение курсов профориентации («Тропинка в профессию», 

«Билет в будущее»); 

4) количество интеллектуальных игр и мероприятий по разным 

предметам будет увеличено. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Начальное общее образование 

 

IX. Учебные планы начального общего образования составлены на 

основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании 

в Республике Марий Эл»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 

от 18.07.2022 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования"; 

 ФОП НОО, утверждённая приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.3648-20 (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 
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3-4 классы 

 

Учебный план 3-4 классов ориентирован на 4-летний срок получения 

начального общего образования и разработан в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования на основе 

учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке, Федеральной образовательной программой 

начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года в 3-4 классах – 34 учебные недели 

(6-ти дневная учебная неделя).  

 В соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального общего образования в учебном плане представлены следующие 

предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранные языки», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Технология», 

«Искусство», «Физическая культура». 

 Компонент Республики Марий Эл представлен предметами «История 

и культура народов Республики Марий Эл» и «Марийский (государственный) 

язык» (изучается с письменного согласия родителей на основании решений, 

зафиксированных в протоколах классных родительских собраний) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения). 

По 1 часу в неделю выделено в 3 и 4 классах на предмет «Второй 

иностранный язык для начинающих (французский/немецкий)» в связи с 

наличием заявлений от родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 Продолжительность занятий для 3-4 классов: 40 минут. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводиться со 2 класса в 

конце каждого учебного года по каждому изучаемому предмету на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное, эстетическое, спортивно-

оздоровительное). 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

III IV 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 9 

Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 1 1,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 1 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ  1 1 

Технология Технология  1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 23 24 47 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура народов Республики 

Марий Эл  

1  1 

Марийский (государственный) язык 1 1 2 

Второй иностранный язык для 

начинающих (французский/немецкий) 

1 1 2 

Итого: 26 26 52 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов в год 884 884 1768 

Максимально допустимая недельная 26 26 52 
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 нагрузка 

 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы 

Продолжи-

тельность 

учебного года  

Начало учебного года – 1 сентября текущего учебного года  

Окончание учебного года – 31 мая текущего учебного года.  

В 1 классе– 33 недели 

Во 2- 4 классах – 34 недели 

 

Регламенти-

рование  

образовательно

го процесса на 

неделю 

1-2 класс – 5 дней 

3-4 классы – 6 дней 

Регламенти-

рование  

образовательно

го процесса в 

течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность занятий для 1 классов: сентябрь-декабрь 

– 35 минут, январь-май – 40 минут. 

Режим учебных занятий для 1 классов (сентябрь-декабрь): 

 

Начало Режимное мероприятие Окончани

е 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-я перемена 8.45 

8.45 2-й урок 9.20 

9.20 2-я перемена (Организация 

питания - завтрак) 

10.00 

10.00 3-й урок 10.35 

10.35 3-я перемена 10.45 

10.45 4-й урок 11.20 

11.20 4-я перемена (прогулка на 

свежем воздухе, при 

соблюдении температурного 

режима) 

12.00 

12.00 Организация питания - обед  12.20 

12.20 Организация внеурочной 

деятельности 

13. 40 

 

Режим учебных занятий для 1 классов (январь-май): 
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Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-я перемена 8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена (Организация 

питания - завтрак) 

10.05 

10.05 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена 10.55 

10.55 4-й урок 11.35 

11.35 4-я перемена 11.45 

11.45 5-й урок 12.25 

12.25 5-я перемена (прогулка на 

свежем воздухе, при 

соблюдении температурного 

режима) 

13.05 

13.05 Организация питания - обед  13.25 

13.25 Организация внеурочной 

деятельности 

14.40 

 

 

Продолжительность занятий для 2-4 классов: 40 минут 

Сменность занятий: одна смена 

Режим учебных занятий 2-4 классов: 

Начало Режимное мероприятие 

8.00 1-й урок 

8.40 1-я перемена 

8.50 2-й урок 

9.30 2-я перемена ( Организация питания 

- завтрак) 

10.05 3-й урок 

10.45 3-я перемена 

10.55 4-й урок 

11.35 4-я перемена 

11.45 

12.25 

5-й урок 

5-я перемена 

12.35 6-й урок 

13.15 6-я перемена (Организация питания 

- обед) 

13.55 7-й урок 
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 Между началом факультативных занятий и последним 

уроком перерыв 45 минут. 

Продолжительн

ость каникул в 

течение года 

Осенние каникулы: продолжительность 8 календарных дней 

Зимние каникулы: продолжительность 12 календарных дней 

Весенние каникулы: продолжительность 10 календарных 

дней 

Летние каникулы – с 01 июня текущего года по 31августа 

текущего года. Продолжительность 92 календарных дня 

Дополнительные каникулы для 1 класса – одна неделя в 3 

четверти; продолжительность 8 календарных дней 

Праздничные 

дни 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Промежуточна

я - аттестация 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится 

с 20 мая по 31 мая текущего учебного года без прекращения 

образовательного процесса в соответствии решением 

педагогического Совета. 
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X. План внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность ─ это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью системы обучения в 3-4 классах.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 16 

ноября 2022 годв №992 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020 №28 (далее– СП2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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План внеурочной деятельности ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В." является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учётом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» с учётом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусматривается использование ресурсов других организаций: ДШИ 

«Радуга», МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы», МБУК «Музей 

марийской сказки», МБУК «Музей истории и этнографии», ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», «Центральная детская 

библиотека г. Йошкар-Олы» и др. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

Группы на занятия внеурочной деятельностью формируются по 

классам, но допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классам в пределах одной ступени образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального 

общего образования). 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности в начальной школе – создание 

условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни 
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в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во 

внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

 поддержка учебной деятельности обучающимися в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникационных умений в разновозрастной гимназической среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учётом правил безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Школа несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за его 

соответствие федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –

непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник 

самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизациии организации совместной деятельности 

с другими детьми. 
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Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» организуется 

по направлениям развития личности обучающегося с учётом намеченных 

задач внеурочной деятельности. Все её формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчёркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выботе направлений и отборе 

содержания обучения ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» учитывает результаты диагностики 

успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности в 

учебной деятельности; кадровый состав; возможность обеспечить условия 

для организации внеурочных занятий и их содержательную связь с урочной 

деятельностью; особенности информационно-образовательной среды 

гимназии; национальные и культурные особенности Республики Марий Эл. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены: 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся ; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии. 

Направления внеурочной деятельности 

Согласно ФОП основными направлениями внеурочной 

деятельности являются: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учётом соблюдения правил здорового безопасного образа 
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жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углублённое изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Информационная культура предполагает учебные курсы в 

рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

учащихся о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

5. Художественно эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающихся, их познавательные 

интересы и способности к саморазвитию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в 

практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой); 

 учёт специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих 

использование средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы внеурочной деятельности: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 
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экскурсии, мини-исследования; 

 общественно полезные практики и другие. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности не 

осуществляется. Формы итоговой аттестации представлены в таблице. 

План внеурочной деятельности 

с указанием направления деятельности, форм организации и 

итогового контроля 

(в соответствии с ФОП) 

 

Направление в 

соответствии с 

ФОП 

Название курса Формы 

организации 

Классы/ 

часы 

Форма 

итогового 

контроля 

Курсы, рекомендуемых для всех обучающихся 

Патриотическое, 

гражданское 

«Разговоры о 

важном» 

Беседа 3-1 

4-1 

Открытое 

занятие 

Функциональная 

грамотность 

«Функциональна

я грамотность» 

Игры, 

викторины, 

проекты, 

беседы, 

дискуссии 

3-1 

4-1 

Проект 

Профориентация «Тропинка к 

профессии» 

Игры, 

викторины, 

проекты, 

беседы, 

дискуссии, 

экскурсии, 

встречи 

3-1 

4-1 

Проект 

Вариативная часть 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Школа 

экспериментов» 

Познавательная 

проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

3-1 

4-1 

Открытое 

занятие 

Коммуникативная 

деятельность 

«Орлята России» Проектная 

деятельность, 

исследования, 

3-1 

4-1 

Проект 



 

655 

 

экскурсии и др. 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Школьный 

театр» 

Репетиции, 

миниатюры, 

игры, 

постановки, 

экскурсии 

3-1 

4-1 

Спектакль 

«Весёлые нотки» Репетиции, 

экскурсии, 

выступления 

3-1 

4-1 

Концерт 

«Учение с 

увлечением» 

«Учимся писать 

без ошибок» 

Учебная 

лаборатория, 

игры, учебный 

курс 

3-1 

4-1 

Игра 

 

План внеурочной деятельности 

с указанием направления деятельности, форм организации и 

итогового контроля 

(в соответствии с ФГОС 2 поколения) 

 

Направление в 

соответствии с 

ФОП 

Название 

курса 

Формы 

организации 

Классы/ 

часы 

Форма 

итогового 

контроля 

Курсы, рекомендуемых для всех обучающихся 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

Беседа 3-1 

4-1 

Открытое 

занятие 

Общеинтеллектуа

льное 

«Функциональн

ая 

грамотность» 

Игры, 

викторины, 

проекты, 

беседы, 

дискуссии 

3-1 

4-1 

Проект 

Социальное «Тропинка к 

профессии» 

Игры, 

викторины, 

проекты, 

беседы, 

дискуссии, 

3-1 

4-1 

Проект 
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экскурсии, 

встречи 

Вариативная часть 

Социальное «Орлята 

России» 

Проектная 

деятельность, 

исследования, 

экскурсии и др. 

3-1 

4-1 

Проект 

Общекультурное «Школьный 

театр» 

Репетиции, 

миниатюры, 

игры, 

постановки, 

экскурсии 

3-1 

4-1 

Спектакль 

«Весёлые 

нотки» 

Репетиции, 

экскурсии, 

выступления 

3-1 

4-1 

Концерт 

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Школа 

экспериментов» 

Викторины, 

интеллектуальн

ые игры и 

конкурсы. 

3-1 

4-1 

Открытое 

занятие 

«Учимся писать 

без ошибок» 

Учебная 

лаборатория, 

игры, учебный 

курс 

3-1 

4-1 

Игра 

 

Контроль за посещаемостью 

 

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

посредством оформления журналов внеурочной деятельности.  

Контроль за выполнением программ осуществляется в результате 

своевременного заполнения журнала внеурочной деятельности и отчёта о 

выполнении программ. 

Координирует организацию внеурочной деятельности в ГБОУ РМЭ 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Режим внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

• Программы внеурочной деятельности разработаны во 2-4 классах 

на 34 учебные недели, в 1 классе – на 33 учебные недели. 

• Внеурочная деятельность организуется в форме, отличной от 

урочной. 

• Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой 

(за исключением инвариантной части): ученик обладает правом выбора тех 

курсов, которые соответствуют его образовательным потребностям.  

• Внеурочные занятия могут чередоваться с внеурочными, 

• Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

устанавливается перерыв не менее 45 минут.  

• На внеурочную деятельность в неделю отводится до 10 часов, в 

день не более двух часов. 

• Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

в 1 классе - 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. Перерыв между занятиями 

внеурочной деятельностью 20 минут. 

• Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют 

в выборе направлений и форм внеурочной деятельности путем 

анкетирования, организованного в конце учебного года. 

• Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и 

др.организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть 

сокращено. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 

финансирования. 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка. 

Театрализованное 

1-11 1 сентября Бурова Т.Л. 
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представление  

Подъём (внос) флага и 

исполнение гимна РФ 

1-11 Каждый 

понедельник 

Бурова Т.Л. 

Желонкина 

Н.А. 

Месячник безопасности  1-11 По отдельному 

плану 

Королёв А.А. 

День окончания Второй 

мировой войны 

(мероприятие, 

посвящённое Курской 

битве) 

1-11 4 сентября Желонкина 

Н.А. 

Ушакова К.И. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 4 сентября Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

День здоровья. 

Спортивный праздник 

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

1-4 5 сентябрь Наумова Н.Н. 

Королёв А.А. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 8 сентября Бурова Т.Л. 

Наумова Н.Н. 

Юркина Л.В. 

Неделя самоуправления 

10 класса 

1-11 Сентябрь Классный 

руководитель 

10 класса, 

Бурова Т.Л. 

Неделя иностранных 

языков 

1-11 Сентябрь Воробьёва Е.В. 

МО 

иностранных 

языков 

День пожилых людей 1-11 1 октября Бурова Т.Л. 

День защиты животных 1-11 4 октября Желонкина 

Н.А. 

Юферева Л.Е. 

Классные 

руководители 

День музыки 1-11 4 октября Учитель музыки 

Бурова Т.Л. 

День учителя 1-11 5 октября Бурова Т.Л., 
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 Совет 

гимназистов 

Неделя самоуправления 9 

класса 

1-11 Октябрь Классный 

руководитель 9 

класса, 

Бурова Т.Л. 

День отца 1-11 29 октября Бурова Т.Л. 

День Царскосельского 

лицея 

1-11 19 октября Руководитель 

МО 

гуманитарных 

дисциплин, 

Наумова Н.Н., 

Бурова Т.Л. 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 25 октября Юркина Л.В. 

Осенний бал 

 

5-11 29 октября Бурова Т.Л., 

Совет 

гимназистов 

Мистер гимназист 1-11 Октябрь-ноябрь Бурова Т.Л. 

День народного единства 

Мероприятие «Мы живём 

в Марий Эл» 

1-11 4 ноября Бурова Т.Л., 

Желонкина 

Н.А. 

День сотрудника 

внутренних дел 

Российской Федерации 

1-11 10 ноября Ушакова К.И. 

Неделя математики, 

информатики и физики 

1-11 Ноябрь Михайлова 

О.В.., МО 

учителей 

естественно-

математических 

наук 

День Матери 

Концерт  

1-11 26 ноября Бурова Т.Л., 

Учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День книги  1-11 Ноябрь Руководитель 
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МО 

гуманитарных 

дисциплин 

День государственного 

герба РФ 

1-11 30 ноября Желонкина 

Н.А. 

Ушакова К.И. 

Классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-11 3 декабря Бурова Т.Л. 

Желонкина 

Н.А. 

Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов (волонтёрская 

акция) 

1-11 3 декабря Бурова Т.Л. 

Желонкина 

Н.А. 

День рождения Т.В. 

Иштриковой 

Литературная гостиная 

1-11 9 декабря Бурова Т.Л., 

Логинова А.В., 

 

День героев Отечества 1-11 9 декабря Ушакова К.И. 

День Конституции 

Российской Федерации  

1-11 12 декабря Ушакова К.И. 

Рождество 

 

1-11 24-25 декабря Смирнова Т.Ю., 

Воробьёва Е.В. 

Новогодние праздники 

 

 

1-11 27-30 декабря Бурова Т.Л.,  

Совет 

гимназистов, 

классные 

руководители 

Старый Новый год 

 

1-11 14 января Бурова Т.Л., 

Совет 

гимназистов 

Конкурс снежных фигур 1-4 Январь Наумова Н.Н., 

воспитатели 1-4 

классов 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

1-11 Январь Ушакова К.И. 
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Сталинградской битве 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, 

День освобождения 

Красной Армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

1-11 Январь Ушакова К.И. 

День российской науки 1-11 8 февраля Бурова Т.Л. 

Ушакова К.И. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-11 15 февраля Бурова Т.Л. 

Желонкина 

Н.А. 

Неделя русского языка и 

литературы  

1-11 Февраль Руководитель 

МО 

гуманитарных 

дисциплин 

День защитника 

Отечества. 

Уроки мужества 

1-11 Февраль Бурова Т.Л., , 

Желонкина 

Н.А., классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

1-11 21 февраля Бурова Т.Л. 

8 марта 1-11 Март Бурова Т.Л. 

День воссоединения 

России с Крымом 

1-11 18 марта Ушакова К.И., 

Желонкина 

Н.А. 

День рождения гимназии.  1-11 Март Бурова Т.Л., 

классные 

руководители  

Масленица 1-4 Март Наумова Н.Н., 

воспитатели 

Всемирный день театра. 

Фестиваль театральных 

1-11 21-28 марта Бурова Т.Л. 
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постановок 

Научная конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного знания» 

(общегимназическая) 

1-11 Апрель Бурова Т.Л., 

Логинова А.В. 

День космонавтики 1-11 12 апреля Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-11 19 апреля Желонкина 

Н.А. 

Ушакова К.И. 

Праздник Весны и Труда 1-11 1 мая Желонкина 

Н.А. 

День Победы. 

Литературно-

историческая гостиная.  

1-11 Май Ушакова К.И., 

Бурова Т.Л. 

Руководитель 

МО 

гуманитарных 

дисциплин 

Неделя экологии и 

биологии (включает 

спортивное мероприятие 

«Майская десятка») 

1-11 Май Михайлова 

О.В., 

Юферева Л.Е., 

Королёв А.А. 

День детских 

общественных 

организаций в России 

1-11 19 мая Желонкина 

Н.А. 

День славянской 

письменности 

1-11 24 мая Бурова Т.Л. 

Руководитель 

МО 

гуманитарных 

дисциплин 

Последний звонок (11 

класс) 

1-11 Май Ямнеева О.Л., 

Бурова Т.Л. 

Выпускной вечер 4 Май Наумова Н.Н. 

День защиты детей  1-11 1 июня Бурова Т.Л. 
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День русского языка  1-11 6 июня Бурова Т.Л. 

День России  1-11 12 июня Желонкина 

Н.А. 

День памяти и скорби 1-11 22 июня Желонкина 

Н.А. 

День молодёжи 1-11 27 июня Бурова Т.Л. 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 8 июля Бурова Т.Л. 

День военно-морского 

флота 

1-11 30 июля Ушакова К.И. 

День воздушно-десантных 

войск 

1-11 2 августа Ушакова К.И. 

День физкультурника 1-11 10 августа Королёв А.А. 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-11 22 августа Ушакова К.И. 

Желонкина 

Н.А. 

День российского кино 1-11 27 августа Бурова Т.Л. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

1. Работа с классным коллективом 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составлениеи 

корректировка 

социального паспорта 

класса 

1-11 Август, январь Классные 

руководители 1-

11 классов 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-11 Июнь, сентябрь Классные 

руководители 1-

11 классов 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работыи 

состояния успеваемости 

1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 

Организация интересных 

и полезных для развития 

ребёнка совместных дел с 

обучающимися класса в 

1-11 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 
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соответствии с планом ВР 

Проведение классных 

часов 

1-11 1 раз в неделю 

согласно плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся 

1-11 Ежедневно Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 

Оформление и заполнение 

классного журнала 

1-11 ежедневно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Оформление журналов 

КВД, спецкурсов, журнала 

инструктажей, журнала 

классных часов и бесед 

1-11 В соответствии с 

расписанием, 

графиком 

инструктажей, 

планом ВР класса 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 

Организация и контроль 

дежурства по классу 

1-11 Ежедневно Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 

Анализ проведённой 

воспитательной работы (в 

форме письменного 

отчёта) и составление 

плана воспитательной 

работы на следующий год 

1-11 Июнь-август Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского 

обследования, вакцинации 

1-11 В течение года (по 

приказу) 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Проведение уроков 

правильного питания 

1-11 В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

Выдача и приёмучебников 1-11 Август-сентябрь, 

июнь 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и 

корректировка психолого-

 Сентябрь, май Классные 

руководители, 
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педагогической 

характеристики класса 

Психолог 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх; 

проведение анкетирования 

и мониторингов; уровня 

воспитанности; изучение 

уровня удовлетворенности 

обучающимисяи их 

родителями 

деятельностью гимназии, 

питанием и др. 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

Психолог 

Индивидуальные 

неформальные беседы 

классного руководителя с 

обучающимися в начале 

каждого года для 

планирования 

результатов,а в конце 

года – совместного 

анализа успехов и неудач 

1-11 Сентябрь, май Классные 

руководители 1-

11 классов 

Помощь в подготовке 

индивидуальных 

портфолио обучающихся 

гимназии 

1-11 В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

Определение 

отсутствующих, 

опоздавших, выяснение 

причин опоздания или 

отсутствия, проведение 

профилактических бесед 

1-11 В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 
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Консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований по 

ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями-

предметниками и 

обучающимися 

1-11 Регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных влияний 

на обучающихся 

1-11 По необходимости Классные 

руководители 1-

11 классов 

Привлечение учителей-

предметников к участию 

во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим 

работникам возможность 

лучше узнавать и 

понимать своих 

обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-11 В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

Предоставление 

заместителю директора по 

учебной работе сводной 

ведомостиоб 

успеваемости класса 

1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-

11 классов 

4. Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями 

Регулярное 1-11 Регулярно Классные 
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информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни 

класса в целом 

руководители 1-

11 классов 

Помощь родителям 

обучающихся или их 

законным представителям 

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками 

1-11 По необходимости Классные 

руководители 1-

11 классов 

Организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания 

обучающихся; 

 

1-11 Не реже 1 раза в 

четверть, по плану 

ВР класса и 

гимназии 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся 

 

1-11 По плану ВР Классные 

руководители 1-

11 классов 

Привлечение членов 

семей обучающихся к 

организации и 

проведению дел класса 

1-11 По плану ВР Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

1-11 По плану ВР Классные 

руководители 1-

11 классов, 

воспитатели 
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направленных на 

сплочение семьи и школы 

 

Обязательные темы для включения в классные часы: 

17 сентября – День Бородинского сражения 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября – Международный день пожилых людей 

16 октября – День отца 

8 ноября – День памяти погибшихпри исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

27 ноября – День матери 

30 ноября – День государственного герба 

3 декабря – День неизвестного солдата 

8 декабря – Международный день художника 

12 декабря – День Конституции 

18 марта – День воссоединения с Крымом 

22 апреля – Всемирный день Земли 

30 апреля – День пожарной охраны 

1 мая – День Весны и труда 

  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Начальная школа 

 

Направление в 

соответствии с 

ФОП 

Название курса Классы/ 

часы 

Форма 

итогового 

контроля 

Курсы, рекомендуемые всем обучающимся 

Патриотическое, 

гражданское 

«Разговоры о важном» 1-1 

3-1 

4-1 

Открытое 

занятие 

Функциональная 

грамотность 

«Функциональная 

грамотность» 

1-1 

3-1 

4-1 

Проект 

Профориентация «Тропинка к 

профессии» 

1-1 

3-1 

4-1 

Проект 

Вариативная часть 
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Коммуникативная 

деятельность 

«Орлята России» 1-1 

3-1 

4-1 

Проект 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Школьный театр» 1-1 

3-1 

4-1 

Спектакль 

«Весёлые нотки» 1-1 

3-1 

4-1 

Концерт 

Интеллектуальны

й марафон 

«Школа 

экспериментов» 

1-1 

3-1 

4-1 

Открытое 

занятие 

«Учение с 

увлечением» 

«Учимся писать без 

ошибок» 

1-1 

3-1 

4-1 

Игра 

 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогом и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися учителя, 

его уроков и требований 

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения и 

правила общения  

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 



 

670 

 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

классные 

руководители 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета  

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися 

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений  

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, навыков 

публичного выступления 

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся в 

предметных неделях: 

Неделя истории 

Неделе иностранных 

языков; 

1-11  

 

 

Май 

 

Ноябрь 

 

Руководители 

МО, 

учителя-

предметники 
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Неделе математики; 

Неделе русского языка и 

литературы; 

Неделе биологии и 

экологии; 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

Взаимопосещение уроков 1-11 По договорённости Учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиадное движение 

1-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Организация 

уроковфинансовой 

грамотности 

1-4 

 

 

5-11 

В течение года Учителя 

окружающего 

мира, 

Ушакова К.И. 

Проведение Декады 

безопасного Интернета 

1-11 Октябрь Ямнеева О.Л. 

Участие во 

Всероссийских открытых 

уроках 

 

1-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Руководители 

МО 

 

График участия во Всероссийских открытых уроках: 

1 сентября – День окончания Второй мировой войны 

16 сентября – Удивительная химия (День основания Русского 

химического общества) 

5 октября – День учителя 

21 октября – «Наука побеждать» 215 лет книге генералиссимуса А.В. 

Суворова 

4 ноября – 60 лет Международному союзу КВН (8 ноября) 

18 ноября – Нюрнбергский процесс 

9 декабря – День защитников Отечества 

16 декабря – Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

27 января – День полного освобождения от фашистской блокады/День 

памяти жертв Холокоста 

17 февраля – Международный день родного языка (21 февраля) 

24 февраля – День защитника Отечества 
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3 марта – Международный день телевидения и радиовещания (7 марта) 

17 марта – День Земли 

14 апреля – День рождения П.А. Столыпина 

21 апреля – Международный день ДНК/День работников скорой 

медицинской помощи 

5 мая – День Победы 

19 мая – Международный день музеев 

 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На уровне гимназии 

Организация и 

проведение мероприятий  

1-11 По плану работы 

Совета гимназистов 

Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Проведение конкурсов 

«Ученик года», «Учитель 

года» 

1-11 Февраль-март Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Организация 

волонтёрских акций, в 

том числе: 

1 октября – 

Международный день 

инвалидов 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

5 декабря – День 

добровольца 

23 апреля – День Земли 

1-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители, 

Зыкова И. 

Участие в «Движении 

Первых» 

1-11 В течение года Желонкина Н.А. 

Наумова А. 

На уровне классов 

Проведение классных 

ученических собраний по 

1-11 По плану ВР 

классного 

Классные 

руководители, 
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выбору в Совет, по 

организации мероприятий 

в классе, распределению 

поручений 

руководителя Совет классов 

Организация дежурства в 

классе 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

Совет классов 

Организация и 

проведение (для 

начальной школы – 

помощь в проведении) 

классных мероприятий и 

праздников 

1-11 По плану ВР 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

Совет классов 

На индивидуальном уровне 

Оказание 

консультационной 

помощиактиву класса по 

организации деятельности 

ученического 

самоуправления 

1-11  Классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы 

ячейки «Движения 

Первых» ( в том числе 

«Орлята России») 

1-11 В течение года Желонкина Н.А. 

Рекрутинговые 

волонтёрские 

мероприятия в начальной 

и средней школе 

1-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 5-

11 классов, 

Зыкова И. 

 

 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
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Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии и квесты по 

городу Йошкар-Оле 

1-11 В течение года 

согласно планам ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии по Республике 

Марий Эл и России 

1-11 В течение года 

согласно планам ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

Йошкар-Олы, планетарий 

1-11 В течение года 

согласно планам ВР 

Классные 

руководители 

Выходы в театры, 

кинотеатры 

1-11 В течение года 

согласно планам ВР 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

и в творческих конкурсах 

по краеведению 

1-11 В течение года Учителя 

окружающего 

мира, учителя 

истории 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник безопасности 1-11 Сентябрь, май Королёв А.А., 

специалист по 

охране труда 

Декада безопасного 

Интернета 

1-11 Октябрь, февраль Ямнеева О.Л. 

Инструктажи, беседы, 

игры по безопасности 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Инструктажи, беседы, 

игры по ПДД 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Беседы с приглашением 

представителей МВД, 

ГИБДД 

1-11 Согласно плану КНД Королёв А.А., 

специалист по 

охране труда 

Уроки здорового образа 

жизни 

1-11 В течение года Королёв А.А.,  

Уроки правильного 

питания 

1-11  Бурова Т.Л. 

Классные 

руководители 

Проведение классных 1-11 Согласно планам ВР Классные 
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часов по профориентации/ 

о разных профессиях 

руководители, 

Королёв А.А. 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Урок цифры» 

1-11 В течение года Ямнеева О.Л. 

Участие во 

Всероссийских открытых 

уроках 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационные 

встречи с людьми разных 

профессий (в том числе 

дистанционно) 

1-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

«Тропинка в профессию» 

1-4 В течение года Учителя-

навигаторы 

Уроки финансовой 

грамотности (в том 

чмсле в рамках КВД 

«Функциональная 

грамотность) 

1-4 

 

 

 

В течение года Учителя КВД, 

классные 

руководители 

 

 

Проведение классных 

часов по профориентации/ 

о разных профессиях 

1-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия, организации 

1-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в репортажах и 

интервью 

1-4 В течение года Бурова Т.Л. 
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Оформление праздничных 

стенгазет 

1-4 Октябрь, март Классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление выставок в 

фойе гимназии 

1-4 Согласно плану МО 

учителей начальной 

школы 

Наумова Н.Н. 

Размещение на зеркалах в 

фойе гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций 

(творческих работ 

учащихся) 

1-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Воронцова М.М. 

Благоустройство 

классных кабинетов 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На общегимназическом уровне 

Выборы в Совет 

гимназии, 

родительские 

комитеты класса 

1-11 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Организация 

заседаний Совета 

гимназии 

Выбранные 

представители 

В течение года Администрация 

гимназии 

Организация работы 

родительских 

комитетов 

Выбранные 

представители 

В течение года Классные 

руководители 

Организация работы Выбранные В течение года Бурова Т.Л. 
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Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

комиссий по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

учреждений 

представители 

Общешкольные 

родительские 

собрания: 

1. Как преодолеть 

трудности 

переходного 

возраста? 

2. Психолого-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся во 

время экзаменов 

1-11 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

март 

Бурова Т.Л., 

Шумакова Т.С. 

 

 

 

 

Бурова Т.Л. 

психолог 

Проведение классных 

родительских 

собраний 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в работе 

вебинаров, 

всероссийских 

родительских 

собраний, 

конференций, 

проводимых в сети 

Интернет 

1-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

Посещение открытых 

уроков (по 

рекомендации 

администрации 

школы, психолога, 

классного 

руководителя) 

1-11 При 

необходимости 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 
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Мониторинг на сайте 

гимназии и 

родительских чатах 

по основным 

вопросам 

организации обучения 

и воспитания 

1-11 В течение года Шумакова Т.С., 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

(через мессенджеры, 

личные беседы) 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей 

 

1-11 В течение года Администрация 

гимназии, 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа специалистов 

по запросу родителей 

для решения острых 

конфликтных 

ситуаций 

 

1-11 По запросу 

родителей 

Администрация 

гимназии, 

психолог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных с 

обучением и 

воспитанием 

1-11 При 

необходимости 

Администрация 

гимназии, 

психолог, 

классные 

руководители 
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конкретного ученика 

 

МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во всероссийском 

и республиканском 

волонтёрском движении 

общественных 

организаций («Большая 

перемена», «Маяк» и др.) 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Сбор макулатуры 1-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Королёв А.А. 

Классные 

руководители 

Акция «Сдай батарейку» 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Помощь детям 

Донбасса» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату» 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Собери 

крышечки» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция в поддержку 

бездомных животных 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа КВД «Весёлые 

нотки», «Школьный 

театр» 

1-10 В течение года Руководители 

студий 

Подготовка участников 

литературных и 

исторических гостиных 

1-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Классные 

руководители 

Постановка на 1-11 Сентябрь - декабрь Бурова Т.Л., 
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английском языке учителя 

английского 

языка 

Фестиваль театральных 

постановок 

1-11 Апрель Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

«Мистер гимназист» 1-10 Ноябрь Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

День рождения гимназии, 

Последний звонок 

1,11 Март, май Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение эстафет 1-4 В течение года Королёв А.А. 

Участиедетей в КВД 

«Крепыш» 

1-4 В течение года Воспитатели 

Турнир по шахматам 1-11 Октябрь Королёв А.А. 

Турнир по шашкам 1-11 Декабрь Королёв А.А. 

 

 

XI. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

№ 

п/

п 

ФИО должность категория Прошли ли 

курсы по 

ФГОС 

Звания, награды 

1 

 

Иштриков  

Сергей 

Вячеславович 

директор 

 

 

 

 

 

Высшая г. Москва 

ноябрь 

2011г.,201

6 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2002 
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год  

Почётное звание 

«Заслуженный 

работник 

образования 

Республики Марий 

Эл», 2008 год  

2 Логинова  

Анастасия 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Высшая г. Москва 

ноябрь 

2011г., 

2016 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2011 

год 

4 Васин 

Дмитрий 

Николаевич 

заместитель 

директора 

по 

администра

тивно-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Высшая - - 

5 Воробьева  

Елена 

Владимировна 

учитель 

французско

го языка 

Высшая г. Санкт –

Петербург. 

2015г.,201

6г. 

- 

6 Герасимова 

Алла 

Николаевна 

воспитатель Высшая г. Йошкар-

Ола,2015 г. 

 

7 Ионина  

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Высшая г. Йошкар 

–Ола, 

2013г. 

- 

8 Иштрикова  

Илиза 

Магсумовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая г. Москва 

ноябрь  

2011 г. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2009 
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год  

Почётное звание 

«Заслуженный 

работник 

образования 

Республики Марий 

Эл»,2016год 

9 Кулакова  

Галина 

Витальевна 

учитель 

французско

го языка 

Высшая г. Санкт –

Петербург. 

2015г.,201

6г. 

- 

10 Куликова  

Юлия Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

 г. Санкт –

Петербург. 

2015г.,201

6г.,2017г.,2

018г 

- 

11 Шапошникова 

Екатеринна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов  

 .  

12 Наумова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

- - - 

 

 

13  Желонкина 

Нинелла 

Александровна 

воспитатель Высшая г. Йошкар-

Ола,2015 г. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2011 

год  

 

14 Федосеева 

 Гульнара 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшая г.Казань, 

г.Йошкар-

Ола 

2015, 2016, 

2017,2018, 

2019 

- 

 

 

 

16 Пислегина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель   - 
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 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

Должность Наличие в гимназии 

Психолог да  

Системный 

администратор 

да 

Работники 

пищеблока 

да 

Фельдшер да 

(по срочному договору, МБУЗ «Йошкар-Олинская 

детская городская больница»)  

Техслужащие да 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

1. индивидуальное,  

2. групповое,  

3. на уровне класса,  

4. на уровне гимназии. 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

1. диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

гимназиста. • консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией; 

2. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

3. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

4. формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

5. развитие экологической культуры; 

6. выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
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7. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

8. поддержка детских объединений и гимназического 

самоуправления; 

9. выявление и поддержку одарённых детей 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Структура и объем финансирования ООП осуществляется на основе 

принципа нормативно-подушевого финансирования. 

В бюджет гимназии привлекаются для повышения качества реализации 

ОПП в порядке, установленном законодательством РФ дополнительные 

финансовые средства за счет пожертвований, грантодающих организаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Гимназия оснащена  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников − 2; 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников − 10; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками − 1; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством − 2; 

• актовым залом − 1; 

• помещениями библиотеки (без читального зала) − 1; медиатекой 

− 1; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов 

полдников − 1 (охват обучающихся горячим питанием − 100%); 

• помещениями медицинского назначения − 1; 

• гардеробами − 2, санузлами − 6, местами личной гигиены − 12; 

  

Необходимо оснастить гимназию: 
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• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся; 

• актовым залом; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых 

зон; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, 

бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

Инновационные средства обучения: 

 

• модуль масштабной визуализации: проекторов − 15; 

интерактивных досок − 13; 

• управления и тиражирования информации − 3; 

• документ-камера − 1; 

• система контроля и мониторинга качества знаний − 1; 

• многопользовательская операционная система и прикладное 

программное обеспечение − 92; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям 

− 73 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

• информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные 

ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные 

ресурсы Интернета; 

• система видеоконферецсвязи; 

• прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 

да 

 

 

да 

 

да (Высокоскоростное 

подключение 100 Мб/сек , 

локальная сеть с выходом 

в Интернет на 37ПК) 

да 

да 
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Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 

• реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
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• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 
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Стандарта 

I 

Технические средства 

мультимедийный 

проектор − 13/15 и 

интерактивные доски 

12/13  

- 

принтер 

монохромный − 3/4; 

принтер цветной − 

1/1 

2013г. 

(приобретено) 

фотопринтер − 1/1 2014г. 

(приобретено) 

цифровой 

фотоаппарат − 3/3 

2014г. 

(приобретено) 

цифровая 

видеокамера − 1/1 

2014г. 

(приобретено) 

сканеры − 1/1 2013г. 

(приобретено) 

микрофон − 15/15 -(приобретено) 

  

Необходимо приобрести: графический планшет(1);  

музыкальная клавиатура(3);  

 конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью (1); цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования(2); 

цифровой микроскоп (10); виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Наличие на 

31.05.2012/ 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

да 
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Стандарта совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении 

Стандарта 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

да 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

да 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

да 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

да 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями Стандарта 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

да 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения Стандарта 

да 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

да 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

да 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

да 

 

да 

 

да 

да 
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— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— — положение о портфолио 

обучающегося начальной школы 

 

да 

да 

 

 

 

 

да 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

да 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

да 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

да 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 

Стандарта 

да 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

да 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

да 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

да 
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введения 

Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с введением Стандарта 

да 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

да 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

Стандарта 

да 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов 

и порядке перехода на них 

да 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения Стандарта 

да 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования 

да 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

август 2019 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

да 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

да 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

да 

6. Обеспечение укомплектованности би- 

блиотечно-информационного центра 

да 
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печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

да 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

да 
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