
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»____________________

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) 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.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты, представленные по основным направлениям 
воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
^становление ценностного отношения к своей Родине — России, в 

том числе через изучение художественных произведений, отражающих 
историю и культуру страны;

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов 
России;

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 
с художественными произведениями;

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 
основе примеров из художественных произведений и фольклора;

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 
числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
1) признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт;
2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств, для выражения своего 
состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям(в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка);

4) сотрудничество со сверстниками, умение не создавать
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конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой 
на примеры художественных произведений;

эстетического воспитания:
1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, в том числе в искусстве слова;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 
при поиске дополнительной информации;

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 
соблюдении норм речевого этикета иправил общения;

трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;

экологического воспитания:
1) бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами;
2) неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познания:
1) первоначальные представления о научной картине мира, 

формируемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих 
понятий;

2) познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к чтению художественных произведений, 
активность и самостоятельность при выборекруга чтения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 
познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
1) сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов;
2) объединять объекты (тексты) по определённому признаку;
3) определять существенный признак для классификации пословиц,
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поговорок, фразеологизмов;
4) находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции 
при анализе текстов;

5) выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 
запрос на дополнительную информацию;

6) устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 
делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией;
2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
3) проводить по предложенному плану несложное мини

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;
4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать 
с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового 
материала;

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации: нужный словарь, 

справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения;
2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: всловарях, справочниках;
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 
проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,
родителей, законных представителей) правила информационной
безопасности при поиске информации в Интернете;

5) анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;

6) понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 
работы с текстами.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:
1)воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
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соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точекзрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;
7) готовить небольшие публичные выступления о результатах парной 

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини
исследования, проектного задания;

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

Совместная деятельность:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 
(типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 
планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы;

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты;

4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
2) корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов;
3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по анализу текстов;
4) находить ошибку, допущенную при работе с текстами;
5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:

1) понимание родной русской литературы как 
национальнокультурной ценности народа, как особого способа познания 
жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка на основе изучения произведений русской литературы;

3) осознание значимости чтения родной русской литературы
для личного развития; для познания себя, мира, национальной истории и 
культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения
потребности в систематическом чтении русской литературы;

4) ориентировку в нравственном содержании прочитанного,
соотнесение поступков героев с нравственными нормами, обоснование 
нравственной оценки поступков героев;

5) овладение элементарными представлениями о национальном
своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов;

6) совершенствование читательских умений (чтение вслух и 
про себя, владение элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов);

7) применение опыта 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 учётом специфики текста в виде 
пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 
разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения);

8) самостоятельный выбор интересующей литературы,
обогащение собственного круга чтения;

9) использование справочных источников для получения
дополнительной информации.

Предметные результаты по годам обучения 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

1) осознавать значимость чтения родной русской литературы 
для познания себя, мира, национальной истории и культуры;

2) владеть элементарными приёмами интерпретации
произведений русской литературы;

3) применять опыт чтения произведений русской литературы 
для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении
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прослушанного/прочитанного текста;
4) использовать словарь учебника для получения 

дополнительной информации о значении слова;
5) читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору.

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
1) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;
2) владеть элементарными представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные 
средства художественной выразительности;

3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской 
литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 
элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных 
текстов;

4) применять опыт чтения произведений русской литературы 
для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст;

5) обогащать собственный круг чтения;
6) соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства.

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
1) осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы;
2) осознавать родную литературу как национально-культурную 

ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций;

3) давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 
элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, 
научно-популярных и учебных текстов;

5) применять опыт чтения произведений русской литературы 
для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 
произведение от имениодного из действующих лиц;

6) пользоваться справочными источниками для понимания текста

156



и получения дополнительной информации.

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
1) осознавать значимость чтения русской литературы для 

личного развития; для культурной самоидентификации;
2) определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста;
3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов;

4) применять опыт чтения произведений русской литературы 
для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 
разных адресатов);

5) самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
формировать и обогащать собственный круг чтения;

6) пользоваться справочными источниками для понимания текста 
и получения дополнительной информации.
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МАТЕМАТИКА

Примерная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также 
Примерной программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 
«Математика и информатика») включает пояснительную записку, 
содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной 
школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 
образования и тематическое планирование изучения курса.

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 раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 
школы.

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий (УУД) — познавательных,
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 
особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных
универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 
информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 
строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 
средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 
действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 
деятельность». 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 видов 
деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или
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иной программной темы (раздела). Представлены также способы 
организации дифференцированного обучения.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 
развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных действий на математическом 
материале, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 
в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 
воспитания:

1. 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.

2. Формирование функциональной математической грамотности 
младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 
решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, построенных 
на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 
«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).

3. Обеспечение математического развития младшего школьника 
— формирование способности к интеллектуальной деятельности, 
пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.).

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 
изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 
интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 
мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 
математических знаний в повседневной жизни.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 
результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 
становлением личности младшего школьника:

1) понимание математических отношений выступает средством 
познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 
процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 
событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.);

2) математические представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 
творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 
искусства и культуры, объекты природы);
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3) владение математическим языком, элементами 
алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения).

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 
определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 
расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 
школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 
задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 
графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются 
школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). Приобретённые учеником 
умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 
письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
выполнения действий, а также различение, называние, изображение 
геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 
периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 
обучения в основном звене школы.

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе 
начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 
классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 
136 часов.

160



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 
задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 
«Математическая информация».

1 КЛАСС
Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении.

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 
двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 
установление соотношения между ними.

Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 
действие, обратное сложению.

Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 
задаче. Решение задач в одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 
отношений.

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 
помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 
сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 
признаку.

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 
продолжение ряда.

,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 
относительно заданного набора математических объектов.

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение
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данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 
рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 
величин).

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 
измерением длины, изображением геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень)
У ниверсальные познават ельны е учебны е действия:
—наблюдать математические объекты (числа, величины) в

окружающем мире;
—обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий;
—понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни;
—наблюдать действие измерительных приборов;
—сравнивать два объекта, два числа;
—распределять объекты на группы по заданному основанию; 
—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по 

собственному замыслу;
—приводить примеры чисел, геометрических фигур;
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность).
Работа с информацией:
—понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в 

табличной форме.
У ниверсальные коммуникат ивны е учебны е действия:
—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
—комментировать ход сравнения двух объектов;
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 
пространстве.

—различать и использовать математические знаки;
—строить предложения относительно заданного набора объектов. 
У ниверсальные регулят ивны е учебны е действия: 
—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
—действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией;
—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия.
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Совместная деятельность:
—участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 
мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.

2 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц/десятков; разностное сравнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); 
измерение длины (единицы длины — метр, дециметр,сантиметр, миллиметр), 
времени (единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами 
величины (в пределах 100), его применение для решения практических 
задач.

Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в 
пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 
применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 
действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 
(реальность ответа, обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 
ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 
деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 
умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 
действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 
нахождение.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 
сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех 
действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 
использованиепереместительного и сочетательного свойства.

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 
задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 
уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз.Фиксация ответа 
к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность,
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следование плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 
помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 
ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 
Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 
признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 
повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 
количественные, пространственные отношения, зависимости между
числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 
«каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 
график дежурств, наблюдения в природе и пр.).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 
готовыми числовыми данными.

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 
измерений и построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 
формой учебника, компьютерными тренажёрами).

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
У ниверсальные познават ельны е учебны е действия:

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, 
больше-меньше) в окружающем мире;

2) характеризовать назначение и использовать 
простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, 
весы);

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 
основанию;

4) распределять (классифицировать) объекты (числа, 
величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 
действие) на группы;

5) обнаруживать модели геометрических фигур в 
окружающеммире;

6) вести поиск различных решений задачи (расчётной, с
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геометрическим содержанием);
7) воспроизводить порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и 
вычитания (со скобками/без скобок);

8) устанавливать соответствие между математическим 
выражением и его текстовым описанием;

9) подбирать примеры, подтверждающие суждение, 
вывод, ответ.

Работа с информацией:
1) извлекать и использовать информацию, 

представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, 
таблица) форме, заполнять таблицы;

2) устанавливать логику перебора вариантов для 
решения простейших комбинаторных задач;

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми 
числовыми данными.

У ниверсальные коммуникат ивны е учебны е действия:
1) комментировать ход вычислений;
2) объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения;
3) составлять текстовую задачу с заданным 

отношением (готовым решением) по образцу;
4) использовать математические знаки и 

терминологию для описания сюжетной ситуации; 
конструирования утверждений, выводов относительно данных 
объектов, отношения;

5) называть числа, величины, геометрические фигуры, 
обладающие заданным свойством;

6) записывать, читать число, числовое выражение; 
приводить примеры, иллюстрирующие смысл 
арифметического действия.

7) конструировать утверждения с использованием слов 
«каждый», «все».

У ниверсальные регулят ивны е учебны е действия:
1) следовать установленному правилу, по которому 

составленряд чисел, величин, геометрических фигур;
2) организовывать, участвовать, контролировать ход и 

результат парной работы с математическим материалом;
3) проверять правильность вычисления с помощью 

другогоприёма выполнения действия, обратного действия;
4) находить с помощью учителя причину возникшей 

ошибки итрудности.
Совместная деятельность:

1) принимать правила совместной деятельности при
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работе в парах, группах, составленных учителем или 
самостоятельно;

2) участвовать в парной и групповой работе с 
математическим материалом: обсуждать цель деятельности, 
ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 
мнения других участников, готовить презентацию (устное 
выступление) решения или ответа;

3) решать совместно математические задачи поискового и 
творческого характера (определять с помощью измерительных 
инструментов длину, определять время и продолжительность с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 
действий, измерений);

4) совместно с учителем оценивать результаты 
выполнения общей работы.

3 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение/уменьшение числав несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 
граммом; отношение «тяжелее/легче на/в».

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 
практической ситуации.

Время (единица времени — секунда); установление отношения 
«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, 
продолжительность события» в практической ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 
величинами в пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр).

Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное 

и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.
Действия с числами 0 и 1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 
действие, применение алгоритма,использование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
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Порядок действий в числовом выражении, значение числового 
выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с 
вычислениями в пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 
арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 
действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 
зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 
(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 
числового выражения. Проверка решения и оценкаполученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 
практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 
нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 
сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге
прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур 
с помощью наложения.

Математическая информация
Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если ..., 
то ...», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 
поездов); внесение данных втаблицу; дополнение чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий 
(инструкция, план, схема, алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 
учебных и практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 
заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 
компьютере, других устройствах).
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Универсальные учебные действия
У ниверсальные познават ельны е учебны е действия:

1) сравнивать математические объекты (числа, 
величины, геометрические фигуры);

2) выбирать приём вычисления, выполнения действия;
3) конструировать геометрические фигуры;
4) классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по 
выбранному признаку;

5) прикидывать размеры фигуры, её элементов;
6) понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;
7) различать и использовать разные приёмы и 

алгоритмы вычисления;
8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, 

переборвариантов, использование алгоритма);
9) соотносить начало, окончание, продолжительность 

событияв практической ситуации;
10) составлять ряд чисел (величин, геометрических 

фигур) посамостоятельно выбранному правилу;
11) моделировать предложенную практическую 

ситуацию;
12) устанавливать последовательность событий, действий 

сюжета текстовой задачи.
Работа с информацией:

1) читать информацию, представленную в разных 
формах;

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, 
представленные в таблице, на диаграмме;

3) заполнять таблицы сложения и умножения, 
дополнять данными чертеж;

4) устанавливать соответствие между различными 
записями решения задачи;

5) использовать дополнительную литературу 
(справочники, словари) для установления и проверки 
значения математического термина (понятия).

У ниверсальные коммуникат ивны е учебны е действия:
1) использовать математическую терминологию для 

описанияотношений и зависимостей;
2) строить речевые высказывания для решения задач; 

составлять текстовую задачу;
3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше 

на ... », «больше/меньше в ... », «равно»;
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4) использовать математическую символику для 
составления числовых выражений;

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц 
измерения величины к другим в соответствии с практической 
ситуацией;

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 
выполнения вычисления.

У н и версал ьн ы е р е гу л я т и вн ы е  у ч е б н ы е  дей ст ви я:
1) проверять ход и результат выполнения действия;
2) вести поиск ошибок, характеризовать их и 

исправлять;
3) формулировать ответ (вывод), подтверждать его 

объяснением, расчётами;
4) выбирать и использовать различные приёмы 

прикидки и проверки правильности вычисления; проверять 
полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 
умножения.

С овм ест ная деят ельност ь:
1) при работе в группе или в паре выполнять 

предложенные задания (находить разные решения; определять 
с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время);

2) договариваться о распределении обязанностей в 
совместном труде, выполнять роли руководителя, 
подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 
работе;

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата 
выполнения общей работы. 4

4 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 
разрядных единиц, в заданное числораз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 
вместимости.

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами
массы.

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между
ними.

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 
площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 
скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение 
между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины.
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Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 
однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 
Умножение/деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 
Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 
пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 
калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 
действия: запись, нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.

Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит2—3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 
решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 
(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, 
объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 
соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 
Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 
решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 
выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур 
с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические 
фигуры (тела): шар, куб,

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов.
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов).
Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 
математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 
фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись
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информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 
безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 
форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 
ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Универсальные учебные действия
У ниверсальные познават ельны е учебны е действия:

1) ориентироваться в изученной математической 
терминологии, использовать её в высказываниях и 
рассуждениях;

2) сравнивать математические объекты (числа, 
величины, геометрические фигуры), записывать признак 
сравнения;

3) выбирать метод решения математической задачи 
(алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, 
моделирование ситуации, перебор вариантов);

4) обнаруживать модели изученных геометрических 
фигур в окружающем мире;

5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую 
заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 
определённой длины, квадрат с заданным периметром);

6) классифицировать объекты по 1—2 выбранным 
признакам.

7) составлять модель математической задачи, 
проверять её соответствие условиям задачи;

8) определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 
температуру (градусник), скорость движения транспортного 
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 
измерительных сосудов).

Работа с информацией:
1) представлять информацию в разных формах;
2) извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в таблице, на диаграмме;
3) использовать справочную литературу для поиска 

информации, в том числе Интернет (в условиях 
контролируемого выхода).

У ниверсальные коммуникат ивны е учебны е действия:
1) использовать математическую терминологию для 

записи решения предметной или практической задачи;
2) приводить примеры и контрпримеры для
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подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;
3) конструировать, читать числовое выражение;
4) описывать практическую ситуацию с 

использованием изученной терминологии;
5) характеризовать математические объекты, явления и 

события с помощью изученных величин;
6) составлять инструкцию, записывать рассуждение;
7) инициировать обсуждение разных способов 

выполнения задания, поиск ошибок в решении.
У ниверсальные регулят ивны е учебны е действия:

1) контролировать правильность и полноту 
выполнения алгоритма арифметического действия, решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры, 
измерения;

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку 
результата измерений;

3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и 
ошибкии трудности в решении учебной задачи.

Совместная деятельность:
1) участвовать в совместной деятельности: 

договариваться о способе решения, распределять работу 
между членами группы (например, в случае решения задач, 
требующих перебора большого количества вариантов), 
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 
рационального способа;

2) договариваться с одноклассниками в ходе 
организации проектной работы с величинами (составление 
расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 
рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и 
временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 
воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 
деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 
оценка конечного результата).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ________

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 
соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 
оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 
созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 
целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т.
д.).

Планируемые результаты освоения программы по математике, 
представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 
предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 
результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 
действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами 
математического содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 
способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 
или опровергать их;

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 
проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 
осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 
общий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной
среде;

применять математику для решения практических задач в 
повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 
детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 
математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 
интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 
поставленных задач, умение преодолеватьтрудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 
возможности применения математики для рационального и эффективного 
решения учебных и жизненных проблем;

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 
устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 
умения;
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пользоваться разнообразными информационными средствами для 
решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 
задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:
1. Базовы е логические действия:

1) устанавливать связи и зависимости между 
математическими объектами (часть-целое; причина- 
следствие; протяжённость);

2) применять базовые логические универсальные 
действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 
обобщение;

3) приобретать практические графические и 
измерительные навыки для успешного решения учебных и 
житейских задач;

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде 
модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии 
с предложенной учебной проблемой.

2. Базовы е исследоват ельские действия:
1) проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики;
2) понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать для 
решения учебных и практических задач;

3) применять изученные методы познания (измерение, 
моделирование, перебор вариантов)

3. Работа с информацией:
1) находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных источниках 
информационной среды;

2) читать, интерпретировать графически
представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 
другую модель);

3) представлять информацию в заданной форме 
(дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 
образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;

4) принимать правила, безопасно использовать
предлагаемые электронные средства и источники
информации.
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Универсальные коммуникативные учебные действия:
1) конструировать утверждения, проверять их 

истинность;строить логическое рассуждение;
2) использовать текст задания для объяснения способа 

и ходарешения математической задачи; формулировать ответ;
3) комментировать процесс вычисления, построения, 

решения;
4) объяснять полученный ответ с использованием 

изученной терминологии;
5) в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 
оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения;

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты 
разного вида -  описание (например, геометрической фигуры), 
рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка);

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 
дополнять, исправлять деформированные; составлять по 
аналогии;

8) самостоятельно составлять тексты заданий, 
аналогичные типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:
1. Самоорганизация:

1) планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий;

2) выполнять правила безопасного использования 
электронныхсредств, предлагаемых в процессе обучения.

2. Самоконтроль:
1) осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их;
2) выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий;
3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины,вести поиск путей преодоления ошибок;
3. Самооценка:

1) предвидеть возможность возникновения трудностей 
и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 
(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе 
электронным);

2) оценивать рациональность своих действий, давать 
им качественную характеристику.
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Совместная деятельность:
1) участвовать в совместной деятельности: распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения 
задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 
мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа, анализа информации;

2) осуществлять совместный контроль и оценку 
выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 
ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 20;

2) пересчитывать различные объекты, устанавливать 
порядковый номер объекта;

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на 
заданное число;

4) выполнять арифметические действия сложения и 
вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода 
через десяток;

5) называть и различать компоненты действий 
сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность);

6) решать текстовые задачи в одно действие на 
сложение и вычитание: выделять условие и требование 
(вопрос);

7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между 
ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);

8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; 
измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в 
см);

9) различать число и цифру;
10) распознавать геометрические фигуры: круг,

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;
11) устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;
12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)

утверждения относительно заданного набора
объектов/предметов;

13) группировать объекты по заданному признаку; 
находить и называть закономерности в ряду объектов
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повседневной жизни;
14) различать строки и столбцы таблицы, вносить 

данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;
15) сравнивать два объекта (числа, геометрические 

фигуры);
16) распределять объекты на две группы по заданному 

основанию.

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 100;
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданное число (в пределах 100); большее данного числа в 
заданное число раз (в пределах 20);

3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении 
значения числового выражения (со скобками/без скобок), 
содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;

4) выполнять арифметические действия: сложение и 
вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение 
и деление в пределах 50 с использованием таблицы 
умножения;

5) называть и различать компоненты действий 
умножения (множители, произведение); деления (делимое, 
делитель, частное);

6) находить неизвестный компонент сложения,
вычитания;

7) использовать при выполнении практических заданий 
единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 
(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 
копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 
другие;

8) определять с помощью измерительных 
инструментов длину; определять время с помощью часов; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: 
представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 
другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 
два действия, оформлять его в виде арифметического 
действия/действий, записывать ответ;

10) различать и называть геометрические фигуры: 
прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди 
четырехугольников прямоугольники, квадраты;

11) на бумаге в клетку изображать ломаную,
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многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 
заданными длинами сторон; использовать для выполнения 
построений линейку, угольник;

12) выполнять измерение длин реальных объектов с 
помощью линейки;

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 
звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);

14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно
двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;

15) находить общий признак группы математических 
объектов(чисел, величин, геометрических фигур);

16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, 
геометрических фигур);

17) представлять информацию в заданной форме: 
дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец 
таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрических фигур);

18) сравнивать группы объектов (находить общее, 
различное);

19) обнаруживать модели геометрических фигур в 
окружающеммире;

20) подбирать примеры, подтверждающие суждение,
ответ;

21) составлять (дополнять) текстовую задачу;
22) проверять правильность вычислений.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000;
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000);
3) выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 
письменно); умножение и деление на однозначное число 
(в пределах100 — устно и письменно);

4) выполнять действия умножение и деление с числами 
0 и 1; деление с остатком;

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при 
вычислении значения числового выражения (со скобками/без 
скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания, умножения и деления;

6) использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательное свойства сложения;
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7) находить неизвестный компонент арифметического 
действия;

8) использовать при выполнении практических 
заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 
килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 
(копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 
величины в другие;

9) определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
определять продолжительность события;

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 
стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ 
меньше на/в»;

11) называть, находить долю величины (половина, 
четверть);

12) сравнивать величины, выраженные долями;
13) знать и использовать при решении задач и в 

практических ситуациях (покупка товара, определение 
времени, выполнение расчётов) соотношение между 
величинами; выполнять сложение и вычитание однородных 
величин, умножение и деление величины на однозначное 
число;

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст 
задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, 
анализировать решение (искать другой способ решения), 
оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 
проверять вычисления);

15) конструировать прямоугольник из данных фигур 
(квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 
заданные части;

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, 
сопоставлениечисловых значений);

17) находить периметр прямоугольника (квадрата), 
площадь прямоугольника (квадрата), используя 
правило/алгоритм;

18) распознавать верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 
«каждый», «если..., то...»; формулировать утверждение 
(вывод), строить логические рассуждения (одно
двухшаговые), в том числе с использованием изученных 
связок;

19) классифицировать объекты по одному-двум 
признакам;
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20) извлекать и использовать информацию, 
представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 
явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 
работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 
этикетка);

21) структурировать информацию: заполнять простейшие 
таблицы по образцу;

22) составлять план выполнения учебного задания и 
следовать ему; выполнять действия по алгоритму;

23) сравнивать математические объекты (находить 
общее, различное, уникальное);

24) выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначные числа;
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз;
3) выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 
— устно); умножение и деление многозначного числа на 
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — 
устно);деление с остатком — письменно (в пределах 1000);

4) вычислять значение числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 
вычитания, умножения, деления с многозначными числами;

5) использовать при вычислениях изученные свойства 
арифмтических действий;

6) выполнять прикидку результата вычислений; 
осуществлять проверку полученного результата по критериям: 
достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 
такжес помощью калькулятора;

7) находить долю величины, величину по ее доле;
8) находить неизвестный компонент арифметического 

действия;
9) использовать единицы величин для при решении 

задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 
скорость);

10) использовать при решении задач единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 
стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости
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(километрв час, метр в секунду);
11) использовать при решении текстовых задач и в 

практических ситуациях соотношения между скоростью, 
временем и пройденным путем, между производительностью, 
временеми объёмом работы;

12) определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха 
в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений;

13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 
преобразование заданных величин, выбирать при решении 
подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменные вычисления и используя, при необходимости, 
вычислительные устройства, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
условию;

14) решать практические задачи, связанные с повседневной 
жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с 
избыточными данными, находить недостающую информацию 
(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 
способы решения, использовать подходящие способы 
проверки;

15) различать, называть геометрические фигуры: 
окружность, круг;

16) изображать с помощью циркуля и линейки 
окружность заданного радиуса;

17) различать изображения простейших
пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 
пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 
предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

18) выполнять разбиение (показывать на рисунке, 
чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 
(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 
из двух-трех прямоугольников (квадратов);

19) распознавать верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;

20) формулировать утверждение (вывод), строить 
логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 
изученных связок;

21) классифицировать объекты по
заданным/самостоятельно установленным одному-двум 
признакам;

22) извлекать и использовать для выполнения заданий и 
решения задач информацию, представленную в простейших
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столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, 
календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 
(например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

23) заполнять данными предложенную таблицу, 
столбчатую диаграмму;

24) использовать формализованные описания
последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 
практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 
упорядочивать шаги алгоритма;

25) выбирать рациональное решение;
26) составлять модель текстовой задачи, числовое 

выражение;
27) конструировать ход решения математической

задачи;
28) находить все верные решения задачи из

предложенных.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 
область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 
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 раскрывает содержательные линии для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 
обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных 
действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий 
мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом 
и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 
УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 
обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 
совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные 
волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 
универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 
«Совместная деятельность».

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 содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 
методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, 
которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной 
темы.

Представлены также способы организации дифференцированного 
обучения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на 
уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 
программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 
природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 
соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 
и направлено на достижение следующих целей:

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в 
нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 
(природную и социальную среду обитания); освоение естественно
научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данногоучебного предмета;

2) формирование ценности здоровья человека, его сохранения 
и укрепления, приверженности здоровому образу жизни;

3) развитие умений и навыков применять полученные знания в 
реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково
исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 
деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 
знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 
государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 
культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 
законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 
духовного опыта обучающихся;

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе 
принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 
эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 
экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 
обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 
общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 
познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся
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способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 
ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 
основе следующих ведущих идей:

1) раскрытие роли человека в природе и обществе;
2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 
другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий 
мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 
класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИИ МИР»

1 КЛАСС (66 ч)
Ч еловек и общ ест во
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с 
одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 
размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 
рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда 
и отдыха.

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 
семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и отдых. Домашний адрес.

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России 
(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 
Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 
объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 
поведенияв социуме.

Человек и природа
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 
уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 
Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 
Правила нравственного и безопасного поведенияв природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 
Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая 
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 
рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 
Забота о домашних питомцах.

П равила безопасной ж изнедеят ельност и
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные 
ресурсы школы) в условиях контролируемого доступав Интернет.
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П ознават ельны е универсальны е учебны е действия:
1) сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы;
2) приводить примеры представителей разных групп животных 

(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 
представителей одной группы (в пределах изученного);

3) приводить примеры лиственных и хвойных растений, 
сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. Работа с 
информацией:

4) понимать, что информация может быть представлена в 
разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы;

5) соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 
названием.

К омм уникат ивны е универсальны е учебны е действия:
1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать 

на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к 
разным мнениям;

2) воспроизводить названия своего населенного пункта, название 
страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;

3) соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 
принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 
плану;

4) описывать по предложенному плану время года, передавать в 
рассказе своё отношение к природным явлениям;

5) сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 
они различаются.

Регулят ивны е универсальны е учебны е действия:
1) сравнивать организацию своей жизни с установленными

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 
активность, закаливание, безопасность использования бытовых
электроприборов);

2) оценивать выполнение правил безопасного поведения на
дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;

3) анализировать предложенные ситуации: устанавливать
нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 
дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 
приборами.

Совместная деятельность:
соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 
правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 
конфликты.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
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2 КЛАСС (68 ч)
Человек и общ ест во
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия иеё столица 

на карте. Государственные символы России. Москва — столица России. 
Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 
многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 
праздники. Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой 
регион и его главный город на карте;символика своего региона. Хозяйственные 
занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 
общества.

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи.

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 
других людей — главные правила взаимоотношений членов общества.

Человек и природа
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 
других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 
план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 
помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 
компаса.

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 
Правила нравственного поведения на природе.

П равила безопасной ж изнедеят ельност и
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 
пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 
как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 
школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 
приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 
Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро
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(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 
знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 
экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 
Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.
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П ознават ельны е универсальны е учебны е действия:
1) ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, 

опыт, сравнение, измерение);
2) на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное);
3) различать символы РФ;
4) различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного);
5) группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);
6) различать прошлое, настоящее, будущее.

Работа с информацией:
1) различать информацию, представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально;
2) читать информацию, представленную в схеме, таблице;
3) используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

дополнять схемы;
4) соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания.
К омм уникат ивны е универсальны е учебны е действия:
1. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой:
1) понятия и термины, связанные с социальным миром

(индивидуальность человека, органы чувств,
жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 
поведения; Родина,столица, родной край, регион);

2) понятия и термины, связанные с миром природы (среда 
обитания, тело, явление, вещество; заповедник);

3) понятия и термины, связанные с организацией своей 
жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 
закаливание, безопасность, опасная ситуация).

2. Описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 
других планет Солнечной системы.

3. Создавать небольшие описания на предложенную 
тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 
«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и
др).

4. Создавать высказывания-рассуждения (например,
признаки животного и растения как живого существа; связь 
изменений в живой природе с явлениями неживой природы).

5. Приводить примеры растений и животных,
занесённых в Красную книгу России (на примере своей

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
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местности).
6. Описывать современные события от имени их

участника.
Регулят ивны е универсальны е учебны е действия:

1. Следовать образцу, предложенному плану и 
инструкции прирешении учебной задачи.

2. Контролировать с небольшой помощью учителя 
последовательность действий по решению учебной задачи.

3. Оценивать результаты своей работы, анализировать 
оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 
советы и замечания.

Совместная деятельность:
1) строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 
принятыми в обществе;

2) оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 
поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к 
собеседнику;

3) проводить в парах (группах) простые опыты по 
определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, 
железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 
общее дело;

4) определять причины возможных конфликтов, 
выбирать (изпредложенных) способы их разрешения. 3

3 КЛАСС (68 ч)
Человек и общ ест во
Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники 
культуры России, родного края. Государственная символика Российской 
Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России.

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 
доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 
труда людей родного края, их профессии.

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы
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стран, в которых они находятся.
Человек и природа
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 
воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 
воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 
воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 
значение для живой природыи хозяйственной жизни человека.

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 
шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 
Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитиерастений. Особенности питания и дыхания растений. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 
растений.

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 
условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 
птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса.

П равила безопасной ж изнедеят ельност и
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 
здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого
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дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 
части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 
предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 
пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 
поведения на вокзалахи в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 
самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 
(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 
информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) 
в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия
П ознават ельны е универсальны е учебны е действия:

1) проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 
изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно 
составленному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;

2) устанавливать зависимость между внешним видом, 
особенностями поведения и условиями жизни животного;

3) определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;

4) моделировать цепи питания в природном сообществе;
5) различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).
Работа с информацией:

1) понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 
может дать полезную и интересную информацию о природе нашей 
планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 
названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;

2) читать несложные планы, соотносить условные обозначенияс 
изображёнными объектами;

3) находить по предложению учителя информацию в разных 
источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в 
условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при 
работе в информационной среде.

К омм уникат ивны е универсальны е учебны е действия:
1. Ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

терминыс их краткой характеристикой:
1) понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);
2) понятия и термины, связанные с миром природы 

(планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, 
природноесообщество, цепь питания, Красная книга);
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3) понятия и термины, связанные с безопасной
жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 
ловушки, опасные ситуации, предвидение).

2. Описывать (характеризовать) условия жизни на
Земле.

3. На основе сравнения объектов природы описывать 
схожие,различные, индивидуальные признаки.

4. Приводить примеры, кратко характеризовать 
представителей разных царств природы.

5. Называть признаки (характеризовать) животного 
(растения)как живого организма.

6. Описывать (характеризовать) отдельные страницы 
историинашей страны (в пределах изученного).

Регулят ивны е универсальны е учебны е действия:
1) планировать шаги по решению учебной задачи,

контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);
2) устанавливать причину возникающей трудности или

ошибки, корректировать свои действия.
Совместная деятельность:

■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли
руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать результаты 
деятельности участников, положительно реагировать на советы и 
замечания в свой адрес;

■ выполнять правила совместной деятельности, признавать 
право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 
самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 
общения. 4

4 КЛАСС (68 ч)
Человек и общ ест во
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. 
Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 
знаменитые соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 
Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 
культуре, истории, традициям своего народа и других народов,
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государственным символам России.
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 
независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 
принадлежности.

Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце 
— ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 
планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 
водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 
озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирногонаследия в 
России и за рубежом (2—3 объекта).

Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи 
в природных зонах.

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 
взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 
нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры).

П равила безопасной ж изнедеят ельност и  
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 
инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных
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местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 
поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 
средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в Интернете 
(поиск достоверной информации, опознавание государственных
образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет.
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Универсальные учебные действия
П ознават ельны е универсальны е учебны е действия:

1) устанавливать последовательность этапов возрастного 
развития человека;

2) конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 
безопасного поведения в среде обитания;

3) моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 
движение реки, форма поверхности);

4) соотносить объекты природы с принадлежностью к 
определённой природной зоне;

5) классифицировать природные объекты по принадлежности к 
природной зоне;

6) определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 
вопросов.

Работа с информацией:
1) использовать умения работать с информацией, представленной 

в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 
правила безопасного использования электронных ресурсов школы;

2) использовать для уточнения и расширения своих знаний об 
окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 
Интернет (в условиях контролируемого выхода);

3) на основе дополнительной информации делать сообщения 
(доклады) на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая 
в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
4) ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 
первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 
культурного наследия;

5) характеризовать человека как живой организм: раскрывать 
функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной 
системы в деятельности организма;

6) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 
самочувствия организма вредных привычек;

7) описывать ситуации проявления нравственных качеств — 
отзывчивости, доброты, справедливости и др.;

8) составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 
природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 
природных зон, пищевых цепей);

9) составлять небольшие тексты «Права и обязанности 
гражданина РФ»;

10) создавать небольшие тексты о знаменательных страницах
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истории нашей страны (в рамках изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия:

11) самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 
задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;

12) контролировать процесс и результат выполнения задания, 
корректировать учебные действия при необходимости;

13) адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу 
над ошибками;

14) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 
причины.

Совместная деятельность:
1) выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член 
большого коллектива;

2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 
совместной деятельности, объективно оценивать свой вкладв общее дело;

3) анализировать ситуации, возникающие в процессе 
совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать 
опасными для здоровья и жизни других людей.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 
новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый 
этап их развития. Эго происходит индивидуально в соответствии с 
возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 
среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области 
личностных и метапредметных достижений по годам обучения 
нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 
характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 
метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной 
деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 
концу обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:

Г ражданско-патриотического воспитания:
1) становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; понимание особой роли многонациональной России в 
современном мире;

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 
национальной общности;

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края; проявление интереса к истории и 
многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 
народам;

4) первоначальные представления о человеке как члене 
общества, осознание прав и ответственности человека как члена 
общества.

Духовно-нравственного воспитания:
1) проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;
2) принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 
на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 
доброжелательности;

3) применение правил совместной деятельности, проявление 
способности договариваться, неприятие любых форм поведения,
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направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям.

Эстетического воспитания:
1) понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов;

2) использование полученных знаний в продуктивной и 
преобразующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

1) соблюдение правил организации здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 
поведении в окружающей среде (в том числе информационной);

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде 
обитания, бережное отношение к физическому и психическомуздоровью.

Трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям.

Экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 
действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
1) ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира;
2) осознание ценности познания, проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Б а зо в ы е  л о ги ч еск и е  дей ст ви я:

1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 
природной и социальной среды обитания), проявлять способность 
ориентироваться в изменяющейся действительности;

2) на основе наблюдений доступных объектов окружающего 
мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — 
целое; причина — следствие; изменения во времении в пространстве);

3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать

200



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

признаку;
5) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;
6) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 
алгоритма;

7) выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.

2) Базовы е исследоват ельские действия:
1) проводить (по предложенному и самостоятельно

составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, 
несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 
руководством учителя;

2) определять разницу между реальным и желательным
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;

3) формулировать с помощью учителя цель предстоящей 
работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

4) моделировать ситуации на основе изученного материала о 
связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные 
зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 
коллективный труд и его результаты и др.);

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

6) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
исследования).

3) Работа с информацией:
1) использовать различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с учётом 
учебной задачи;

2) согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде;

3) распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основе предложенного 
учителем способа её проверки;

4) находить и использовать для решения учебных задач 
текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;

5) читать и интерпретировать графически 
представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);
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6) соблюдать правила информационной безопасности в 
условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 
учителя);

7) анализировать и создавать текстовую, видео-, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей;

8) фиксировать полученные результаты в текстовой 
форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников;
2) признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; приводить доказательства своей правоты;

3) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
проявлятьуважительное отношение к собеседнику;

4) использовать смысловое чтение для определения 
темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей;

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

6) конструировать обобщения и выводы на основе 
полученных результатов наблюдений и опытной работы, 
подкреплять ихдоказательствами;

7) находить ошибки и восстанавливать деформированный 
текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 
социальной жизни;

8) готовить небольшие публичные выступления с 
возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к 
текстувыступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1. Самоорганизация:

1) планировать самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя действия по решению учебной задачи;

2) выстраивать последовательность выбранных действий 
и операций.

2. Самоконтроль:
1) осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;
2) находить ошибки в своей работе и устанавливать их 

причины; корректировать свои действия при необходимости (с
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небольшой помощью учителя);
3) предвидеть возможность возникновения трудностей 

и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 
числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.

3. С ам ооц ен к а :
1) объективно оценивать результаты своей 

деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;
2) оценивать целесообразность выбранных способов 

действия,при необходимости корректировать их.

Совместная деятельность:
1) понимать значение коллективной деятельности для 

успеного решения учебной (практической) задачи; активно 
участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала 
по окружающему миру);

2) коллективно строить действия по достижению 
общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 
и результат совместной работы;

3) проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения,подчиняться;

4) выполнять правила совместной деятельности: 
справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 
при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;

5) ответственно выполнять свою часть работы.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 класс
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, 
имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний 
адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе;

2) воспроизводить название своего населённого пункта, 
региона, страны;

3) приводить примеры культурных объектов родного 
края,школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 
своей семьи, профессий;

4) различать объекты живой и неживой природы, 
объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 
растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

5) описывать на основе опорных слов наиболее 
распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 
растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 
их наиболее существенные признаки;

6) применять правила ухода за комнатными 
растениями и домашними животными;

7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 
несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 
числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 
измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;

8) использовать для ответов на вопросы небольшие 
тексты о природе и обществе;

9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное 
и негативное отношение к природе; правила поведения в 
быту,в общественных местах;

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте 
школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 
пользоватьсябытовыми электроприборами;

11) соблюдать правила здорового питания и личной 
гигиены;

12) соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
13) соблюдать правила безопасного поведения в природе;
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14) с помощью взрослых (учителя, родителей) 
пользоваться электронным дневником и электронными 
ресурсами школы.

2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

1) находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, 
свой регион и его главный город;

2) узнавать государственную символику Российской
Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;

3) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе;

4) распознавать изученные объекты окружающего мира по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

5) приводить примеры изученных традиций, обычаев и 
праздников народов родного края; важных событий прошлого и 
настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 
родного края;

6) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;

7) приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 
примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;

8) описывать на основе предложенного плана или опорных слов 
изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 
музейные экспонаты);

9) описывать на основе предложенного плана или опорных слов 
изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, 
планеты;

10) группировать изученные объекты живой и неживой природы по 
предложенным признакам;

11) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков;

12) ориентироваться на местности по местным природным 
признакам, Солнцу, компасу;

13) создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о 
природе и обществе;

14) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 
природе и обществе;

15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 
природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 
объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 
нуждающимся в ней;
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16) соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;

17) соблюдать режим дня и питания;
18) безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять 
коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 
необходимости.

3 класс
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

1) различать государственную символику Российской
Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным 
символам России и своего региона;

2) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме;

3) приводить примеры памятников природы, культурных 
объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 
РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно - 
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 
культуре народов России;

4) показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
5) различать расходы и доходы семейного бюджета;
6) распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
7) проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
соблюдать безопасность проведения опытов;

8) группировать изученные объекты живой и неживой 
природы, проводить простейшую классификацию;

9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой 
и неживой природы;

10) описывать на основе предложенного плана изученные объекты 
и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 
свойства;

11) использовать различные источники информации о природе и 
обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

12) использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 
человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 
природе, организме человека;

13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 
процессе коллективной деятельности обобщать полученныерезультаты и 
делать выводы;
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14) создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 
выступление иллюстрациями (презентацией);

15) соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта;

16) соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 
требования к двигательной активности и принципы здорового питания;

17) соблюдать основы профилактики заболеваний;
18) соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого

дома;
19) соблюдать правила нравственного поведения на природе;
20) безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 
мошеннических действиях при общении в мессенджерах.

4 класс
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

1) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;

2) показывать на физической карте изученные крупные 
географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, 
омывающие территорию России);

3) показывать на исторической карте места изученных 
исторических событий;

4) находить место изученных событий на «ленте времени»;
5) знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;
6) соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с веками и периодами истории России;
7) рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских 
исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 
столицы России и родного края;

8) описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 
символику России и своего региона;

9) проводить по предложенному/самостоятельно составленному 
плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты 
с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 
труда;

10) распознавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их
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в окружающем мире;
11) группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 
простейшие классификации;

12) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 
внешних признаков и известных характерных свойств;

13) использовать знания о взаимосвязях в природе для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены 
дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 
местности, причины смены природных зон);

14) называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного);

15) называть экологические проблемы и определять пути их 
решения;

16) создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе и обществе;

17) использовать различные источники информации для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы;

18) соблюдать правила нравственного поведения на природе;
19) осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека;
20) соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 
кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 
культуры (музеях, библиотеках и т.д.);

21) соблюдать правила безопасного поведения при езде на 
велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности;

22) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 
и верифицированной информации в Интернете;

23) соблюдать правила безопасного для здоровья использования 
электронных средств обучения.
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Примерная рабочая программа по предметной области (учебному 

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

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

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

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

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

В тематическом планировании отражено программное содержание по 
всем разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 
деятельности обучающихся приизучении той или иной темы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой 
рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) 
и отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 
содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 
планирование является примерным, и последовательность изучения тематики 
по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с используемыми 
в школах УМК, учебниками по модулямОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ 
состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России»1,

1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название 
модуля «Основы мировых религиозных культур», изменено на «Основы 
религиозных культур народов России».
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«Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 
модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об 
образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают 
результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 
планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 
представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 
модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 
метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, 
независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один 
год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период. 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогус представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами ОРКСЭ являются:
1) знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 
религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 
представителей);

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

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной
культуре и морали, ранее полученных в начальной школе,
формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

4) развитие способностей обучающихся к общению в
полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 
основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический 
принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход,
способствующий формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о культуре традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.

Культурологическая направленность предмета способствует развитию 
у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 
религиозных и светских традиций народов России, формированию 
ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 
православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 
страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 
принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.
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Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. 
п.

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 
являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 
начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 
авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 
детей этого возраста, способность эмоционально реагировать наокружающую 
действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 
отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 
предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 
их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 
обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 
усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 
поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 
восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 
нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе-ния.

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 
по основам религиозных культур не предусматривается подготовка 
обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 
религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 
«О введении учебного курса ОРКСЭ»).

Тем ат ическое планирован ие  включает название раздела (темы) с 
указание количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного модуля, характеристику основных видов деятельности 
учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 
возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 
образовании.

М ест о  О Р К С Э  в уч еб н о м  плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один 
час в неделю (34 ч).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. 

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

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

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

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности 
в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой 
традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 
труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама.

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

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

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 
бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 
культуре. Искусство в буддийской культуре.

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

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

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

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

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

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

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

Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности 
в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 
мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 
российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 
Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты:

1) понимать основы российской гражданской 
идентичности, испытывать чувство гордости за свою 
Родину;

2) формировать национальную и гражданскую 
самоидентичность, осознавать свою этническую и 
национальную принадлежность;

3) понимать значение гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; осознавать 
ценность человеческойжизни;

4) понимать значение нравственных норм и ценностей 
как условия жизни личности, семьи, общества;

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать 
любую традиционную религию или не исповедовать никакой 
религии;

6) строить своё общение, совместную деятельность на 
основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно 
разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 
принадлежности собеседников к религии или к атеизму;

7) соотносить свои поступки с нравственными 
ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять 
уважение к духовным традициям народов России, терпимость 
к представителям разного вероисповедания;

8) строить своё поведение с учётом нравственных норм 
и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 
справедливость, доброжелательность в общении, желание при 
необхо-димости прийти на помощь;

9) понимать необходимость обогащать свои знания о 
духовно- нравственной культуре, стремиться анализировать 
своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей;

10) понимать необходимость бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) овладевать способностью понимания и сохранения 

целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных
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средств их достижения;
2) формировать умения 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;

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

4) совершенствовать умения в области работы с 
информацией, осуществления информационного поиска для 
выполнения учебных заданий;

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

6) овладевать логическими действиями анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений,отнесения к известным понятиям;

7) формировать готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;

8) совершенствовать организационные умения в 
области коллективной деятельности, умения определять 
общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 
оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:

1) ориентироваться в понятиях, отражающих 
нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 
справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного);

2) использовать разные методы получения знаний о 
традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 
чтение, сравнение, вычисление);

3) применять логические действия и операции для 
решения учебных задач: сравнивать, анализировать,
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обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала;

4) признавать возможность существования разных 
точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 
убедительныедоказательства;

5) выполнять совместные проектные задания с опорой 
на предложенные образцы.

Работа с информацией:
1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) 

информацию, подчёркивать её принадлежность к 
определённой религии и/или к гражданской этике;

2) использовать разные средства для получения 
информации в соответствии с поставленной учебной задачей 
(текстовую,графическую, видео);

3) находить дополнительную информацию к 
основному учебному материалу в разных информационных 
источниках, в том числе в Интернете (в условиях 
контролируемого входа);

4) анализировать, сравнивать информацию,
представленную в разных источниках, с помощью учителя, 
оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
1) использовать смысловое чтение для выделения 

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

2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения;

3) создавать небольшие тексты-описания,
тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 
нравственно-этических идей, представленных в религиозных 
учениях и светской этике.

Регулятивные УУД:
1) проявлять самостоятельность, инициативность, 

организованность в осуществлении учебной деятельности и в 
конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 
опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 
предупреждения;
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2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои 
поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы 
современного российского общества; проявлять способность к 
сознательному самоограничению в поведении;

3) анализировать ситуации, отражающие примеры 
положительного и негативного отношения к окружающему 
миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);

4) выражать своё отношение к анализируемым 
событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 
поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
не-честности, зла;

5) проявлять высокий уровень познавательной 
мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о 
других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:
1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, 

но и по деловым качествам, корректно высказывать свои 
пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
ра-боте, объективно их оценивать;

2) владеть умениями совместной деятельности: 
подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 
спокойно разрешать возникающие конфликты;

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Модуль «Основы православной культуры»
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:
1) выражать своими словами первоначальное 

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

2) выражать своими словами понимание значимости 
нравственного совершенствования и роли в этом личных 
усилийчеловека, приводить примеры;

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

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах
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христианской морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;

5) раскрывать основное содержание нравственных 
категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 
милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 
Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
христианского нравственного идеала; объяснять «золотое 
правило нравственности» в православной христианской 
традиции;

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

7) раскрывать своими словами первоначальные 
представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 
вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

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

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

10) рассказывать о православных праздниках (не менее 
трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 
православных постах, назначении поста;

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 
православной семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; православных семейных 
ценностей;

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

13) рассказывать о художественной культуре в 
православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять 
особенностиикон в сравнении с картинами;

14) излагать основные исторические сведения о

218



возникновении православной религиозной традиции в России 
(Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, 
российской культурыи государственности;

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

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

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

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;

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

Модуль «Основы исламской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность 
умений:

1) выражать своими словами первоначальное 
понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о 
себе, людях, окружающей действительности;

2) выражать своими словами понимание значимости 
нравственного совершенствования и роли в этом личных 
усилийчеловека, приводить примеры;

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

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
исламской религиозной морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;

5) раскрывать основное содержание нравственных 
категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, 
милосердие, ответственность, справедливость, честность, 
великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 
достойное поведение, стремление к знаниям);

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

7) раскрывать своими словами первоначальные 
представления о мировоззрении (картине мира) в исламской 
культуре, единобожии, вере и её основах;

8) рассказывать о Священном Коране и сунне — 
примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных 
предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
закят, дуа, зикр);

9) рассказывать о назначении и устройстве мечети 
(минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с 
верующими и служителями ислама;

10) рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, Маулид);

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 
исламской семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 
дальними родственниками, соседями; исламских семейных 
ценностей;

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

13) рассказывать о художественной культуре в 
исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 
архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;

14) излагать основные исторические сведения о 
возникновении исламской религиозной традиции в России, 
своими словами объяснять роль ислама в становлении 
культуры народов России, российской культуры и 
государственности;

15) первоначальный опыт поисковой, проектной

220



деятельности по изучению исламского исторического и 
культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 
медресе, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;

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

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

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;

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

Модуль «Основы буддийской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность 
умений:

1) выражать своими словами первоначальное 
понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о 
себе, людях, окружающей действительности;

2) выражать своими словами понимание значимости 
нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 
усилий человека, приводить примеры;

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

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и
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деятельности;
5) раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, 
милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 
деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 
себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей 
(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 
и значения сансары; понимание личности как совокупности 
всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 
«правильное действие»;

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

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

8) рассказывать о буддийских писаниях, ламах, 
службах; смысле принятия, восьмеричном пути и карме;

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

10) рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;
11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийской семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 
ценностей;

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

13) рассказывать о художественной культуре в 
буддийской традиции;

14) излагать основные исторические сведения о 
возникновении буддийской религиозной традиции в истории 
и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры 
и государственности;

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельности по изучению буддийского исторического и 
культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 
и представлению её результатов;
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16) приводить примеры нравственных поступков, 
совершаемых с опорой на этические нормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести;

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

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;

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

Модуль «Основы иудейской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность 
умений:

1) выражать своими словами первоначальное 
понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о 
себе, людях, окружающей действительности;

2) выражать своими словами понимание значимости 
нравственного совершенствования и роли в этом личных 
усилийчеловека, приводить примеры;

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

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми, в общении и деятельности;

5) раскрывать основное содержание нравственных 
категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, 
милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 
грехом и спасение), основное содержание и место заповедей
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(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять 
«золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 
традиции;

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

7) раскрывать своими словами первоначальные 
представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, 
учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;

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

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

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

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

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

13) рассказывать о художественной культуре в 
иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 
архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;

14) излагать основные исторические сведения о 
появлении иудаизма на территории России, своими словами 
объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 
России,российской культуры и государственности;

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельности по изучению иудейского исторического и 
культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 
кладбища, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;

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

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

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской 
духовнонравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 
сформированность умений:

1) выражать своими словами первоначальное 
понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о 
себе, людях, окружающей действительности;

2) выражать своими словами понимание значимости 
нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 
усилий человека, приводить примеры;

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

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
морали в традиционных религиях России (православие, ислам, 
буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми;

5) раскрывать основное содержание нравственных 
категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 
объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 
традициях;

6) соотносить нравственные формы поведения с 
нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях
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народовРоссии;
7) раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении 
православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 
религий;

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

9) рассказывать о назначении и устройстве священных 
сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 
основных нормах поведения в храмах, общения с верующими;

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

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 
религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 
общее представление о семейных ценностях в традиционных 
религиях народов России; понимание отношения к труду, 
учению в традиционных религиях народов России;

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

13) рассказывать о художественной культуре 
традиционных религий народов России (православные иконы, 
исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, 
буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 
язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 
среды);

14) излагать основные исторические сведения о роли
традиционных религий в становлении культуры народов 
России, российского общества, российской
государственности;

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельности по изучению исторического и культурного 
наследия традиционных религий народов России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 
святые места), оформлению и представлению её результатов;

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

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

18) называть традиционные религии в России, народы 
России, для которых традиционными религиями исторически 
являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 
религиях народов России.

Модуль «Основы светской этики»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированное  ̂ умений:
1) выражать своими словами первоначальное 

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

2) выражать своими словами понимание значимости 
нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 
усилий человека, приводить примеры;

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

4) рассказывать о российской светской (гражданской) 
этике как общепринятых в российском обществе нормах 
морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах,свободах и обязанностях человека и 
гражданина в России;

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

6) высказывать суждения оценочного характера о 
значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, 
общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры;

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

8) раскрывать своими словами первоначальные 
представления об основных нормах российской светской 
(гражданской) этики: любовь к Родине, российский 
патриотизм и гражданственность, защита Отечества; 
уважение памяти предков, исторического и культурного 
наследия и особенностей народов России, российского 
общества; уважение чести, достоинства, доброго имени 
любого человека; любовь к природе, забота о животных, 
охрана окружающей среды;

9) рассказывать о праздниках как одной из форм 
исторической памяти народа, общества; российских 
праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники); российских государственных праздниках, их 
истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках 
(неменее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли 
семейных праздников в жизни человека, семьи;

10) раскрывать основное содержание понимания семьи, 
отношений в семье на основе российских традиционных 
духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 
воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь 
и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 
уважение старших по возрасту, предков); российских 
традиционных семейных ценностей;

11) распознавать российскую государственную 
символику, символику своего региона, объяснять её 
значение; выражать уважение российской государственности, 
законов в российском обществе, законных интересов и прав 
людей, сограждан;

12) рассказывать о трудовой морали, нравственных 
традициях трудовой деятельности, предпринимательства в 
России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 
труда;

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

14) раскрывать основное содержание российской 
светской (гражданской) этики на примерах образцов 
нравственности, российской гражданственности и 
патриотизма в истории России;

15) объяснять своими словами роль светской 
(гражданской) этики в становлении российской 
государственности;

16) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельности по изучению исторического и культурного 
наследия народов России, российского общества в своей 
местности, регионе, оформлению и представлению её 
результатов;

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

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

19) называть традиционные религии в России, народы 
России, для которых традиционными религиями исторически 
являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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 учащихся начальной школы большое 
значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 
обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 
содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 
задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 
позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 
отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 
задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 
на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 
окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 
художественной деятельности и технически доступным разнообразием
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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.

Примерная рабочая программа учитывает психо лого-возрастные 
особенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий 
может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся.

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования учебный предмет 
«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 
является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 
искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 
учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в 
объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей 
в 1 —4 классах обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 
выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 
части учебного плана, определяемой 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 метапредметныхрезультатов обучения.

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 1

1 КЛАСС (33 ч)
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

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

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
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Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 
видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 
Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.

Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 
бумага цветная и белая.

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 
цветом. Навыки смешения красок и получениенового цвета.

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете.

Живописное изображение разных цветков по представлению и 
восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 
выразительность цвета.

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 
состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 
техника.

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 
воображения.

Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

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

и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 
игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 
закручивания, складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 
действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства.

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

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

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

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путёмскладывания 
бумаги и аппликации.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 
складывания бумаги.

Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

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

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 
простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 
вырезания деталей; использованиеприёма симметрии.

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

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы ипредметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 
эстетической задачи наблюдения (установки).

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 
содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 
состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. 
М. Васнецова, М. А. Врубеля и другиепо выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 
получаемых знаний и творческих практических задач — установок 
наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 
эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 2

2 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 
линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 
графических материалов, приёмы работы.

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

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

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

Графический рисунок животного с активным выражением его 
характера. Аналитическое рассматривание графических произведений 
анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 
движений кистью. Пастозное, плотноеи прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 
выразительность цветовых состояний и отношений.

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

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

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

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 
игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 
традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 
характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 
преобразование и добавление деталей.

234



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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 
орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 
вышивка, ювелирныеизделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 
изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 
дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 
местных художественных промыслов).

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

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

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

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 
сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, 
цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 
полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 
отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 
характером здания.Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 
рукотворными произведениями.

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 
(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 
состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 
Крымова.

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 
(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре 
(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их
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пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

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

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 
программе Paint.

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 
кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых 
сюжетов (например, образ дерева).

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

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 
фотографий, соответствующих изучаемой теме.

3 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения 
и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.

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

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 
Особенности композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 
наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 
города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастическихмашин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

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

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.

Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 
занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 
(сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 
бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или
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аппликации.
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 
ученика.

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

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

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 
ниток или других материалов).

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

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

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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 
Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).

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

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 
построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 
мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 
павловопосадскихплатков.

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

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 
на основе использования фотографий и образных представлений.

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости
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(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 
пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 
(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 
коллективной работы(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 
других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 
книг.

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы 
города или села. Памятники архитектуры и архитектурные 
достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном 
мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 
Петербурге (обзор памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 
музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные 
музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 
художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 
значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 
музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

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

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, 
скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и 
сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 
др.).

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

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

Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 
разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 
улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 
силуэты машинок, птичек, облаков и др.

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 
(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 
поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого
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раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 
элемента.

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

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

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка,поворот, отражение.

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 
местные (по выбору учителя).

4 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

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

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

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 
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 ребёнка, 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 ипобедительной силы.
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость 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.

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 костюмамужчины 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 её устройство (каркасный 
дом); изображение традиционных жилищ.

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 
бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 
традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 
функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 
деревянного дома. Разныевиды 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 традицийрусской отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

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

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 
Древней Греции, других культур Древнего мира. 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 
«Г ероям 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 традиционногокрестьянского деревянного 
дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции 
разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный 
доми др., в том числе с учётом местных традиций).

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

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 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 движениесвоего 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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ_________

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования 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.

П ат риот ическое  воспит ание  осуществляется через освоение 
школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 
её 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.

Г раж д анское  воспит ание  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 ответственности.

Д ухо вн о -н р а вст вен н о е  воспит ание  является стержнем 
художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 
сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный 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, 
осознания себя как личности и члена общества.
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Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие 
развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 
представлений о прекрасном и безобразном, овысоком 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, культурномунаследию.

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 её 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 определённым заданиям 
по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными

действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) ввизуальном 

образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

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

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

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

композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в
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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 определённых 
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 проведённого 
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 содержанияпроизведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания.

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

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 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 её 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;
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соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными 
действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать 
искусство в качестве особого языка общения — 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 учёта 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 своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться,
ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными 
действиями

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

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 
задания;

уметь организовывать своё 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.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

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

1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка.
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 
рисунку.

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуальносравнивать 
пространственные величины.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 
расположения изображения на листе.

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

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

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 
товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 
позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 
выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условияхурока.
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

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

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

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

впечатления, организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных
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образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и
др.).

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

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 
форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 
примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 
декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 
растительные, геометрические, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 
деятельности.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 
композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 
людей.

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 
народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 
или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 
оформления общего праздника.

Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 
особенности и составные части рассматриваемых зданий.

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 
простых геометрических тел.

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 
город) в форме коллективной игровой деятельности.

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 
первичные навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 
листе), цвета, а также соответствияучебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 
эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной
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установки учителя.
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 
эстетической задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 
картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом 
(В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), 
а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 
(например,натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 
детских книгах и отношения к ним в соответствиис учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 

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

2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

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

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

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

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

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 
соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 
движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 
качества гуаши.
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 
особенности работы прозрачной краской.

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

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

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 
сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 
яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачныйи др.

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

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер 
(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 
какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 
персонажей.

Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

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

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

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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры.
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 
рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 
ювелирные изделияи др.).

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

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

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных

249



нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников- 
иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 
соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 
учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 
особенностиего характера, его представления о красоте.

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 
народных былинных персонажей.

Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и 

объёмного декорирования предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных 

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

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 
воздействия.

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 
домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 
книги, развивая фантазию и внимание кархитектурным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 
своему характеру героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 
листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа 
на поставленную учебную задачу.

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

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 
(кружево, шитьё, резьба и росписьпо дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 
И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору 
учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 
и другихпо выбору учителя).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 
настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору 
учителя).
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Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 
Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

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

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

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

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 
расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта.Участвовать в обсуждении 
композиционного построения кадра в фотографии.

3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников- 
иллюстраторов.

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 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 приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных
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художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта- 
автопортрета».

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

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

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

наблюдений, по памяти и по представлению.

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

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 
бумагопластики, по выбору учителя).

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 
путём 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 приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 
свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 
посуду (по мотивамвыбранного 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.
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 
коллективной работе по созданию такого макета.

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 
пространство.

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 
транспортное средство.

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села 
или участвовать в 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,
A. 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:
B. 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 изобразительныхискусств имени А. С. Пушкина.

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 
иметь представление о коллекциях своих региональных музеев.
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Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 
геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 
тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 
композиций, составления орнаментов путём различных повторений 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 приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 
создании поздравительных открыток, афиши и др.

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 
компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение 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.

4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять 

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные 
пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 
частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 
изображении персонажей сказанийи легенд или просто представителей народов 
разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.

Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 
среднерусской природы).

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 
создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 
народном костюме.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 
пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 
(по представлению из выбранной культурной эпохи).

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).

Модуль «Азбука цифровой графики»
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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 обобщённый образ 
национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 
выполняется после освоения собранного материала о 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 дляпредметов 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 
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
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древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 
изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 
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 чём 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 учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 
(архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 
Новгороде, храм Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и 
Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых 
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; Пискарёвский мемориал в 
Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 
культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать 
эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 
конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 
архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 
архитектурном своеобразииздания буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 
учителя).
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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 вариантыего устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 
деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 
редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 
поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 
внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
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 нужный 
материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 
рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 
положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 
музеям мира.

Модуль «Азбука цифровой графики»
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МУЗЫКА

Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего 
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, 
с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
а также на основе характеристики планируемых результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 
ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и 
задач обучения и воспитания, развития обучающихся иусловий, необходимых 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 
освоении предметной области «Искусство» (Музыка).

__________________ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА__________________
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
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.

В течение периода начального общего музыкального образования 
необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 
сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 
искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 
образования должны быть представлены различные пласты музыкального 
искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 
достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 
кино и 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 несёт в 
себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 
лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным
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психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 
опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 
составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 
себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 
соответствие системе базовых национальных ценностей.

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 
является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 
чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 
формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 
личности в целом.

Особая роль в организации музыкальных занятий младших 
школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые 
рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 
внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 
игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 
направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 
языка,композиционных принципов.

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 
методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по 
учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю:

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные 
подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования;

2) определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в 
соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования (в 
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно
методического объединения по общему образованию); Примерной 
программой воспитания (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20);

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, 
используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 
учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 
предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 
материала.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека,
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уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 
неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 
внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 
осуществляется по следующим направлениям:

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве 
эмоциональной и познавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 
осознание значения музыкального искусства как универсального языка 
общения, художественного отражения многообразия жизни;

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие
внутренней мотивации к музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на

прекрасное в жизни и в искусстве.
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 
доступные формы музицирования.

3. Формирование культуры осознанного восприятия
музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным 
ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания.

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 
познавательными и регулятивными универсальными учебными 
действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 
воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных 
видах практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 
разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:

1) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
2) Исполнение (пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах);
3) Сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки);
4) Музыкальное движение (пластическое

интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);
5) Исследовательские и творческие проекты.

6. Изучение закономерностей музыкального искусства:
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интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 
средства, элементы музыкального языка.

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 
присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 
культуры.

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 
к музыкальной культуре других стран, культур, времени народов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 
входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 
изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.

Программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 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» 
напротяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 
Образовательная организация может выбрать один из них либо 
самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 
планирования, в том числес учётом возможностей внеурочной и внеклассной 
деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 
образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться 
принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, 
которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. 
Общее количество — не менее135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год 
во 2—4 классах).При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 
образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 
взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно
досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 
социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 
праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 
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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Модуль № 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 навыкипосле их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 
используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 
музыкальным материалом.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
0,5—2 уч. 

часа

Весь мир 
звучит

Звуки музыкальные и 
шумовые. Свойствазвука: 

высота, громкость, 
длительность, тембр

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми.Различение, 
определение на слух звуков различного качества.
Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инструментов, 
вокальной импровизации.

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение 
попевок и песен с использованием звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков
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№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Б) 0,5—2 уч. 
часа

Звукоряд Нотный стан, 
скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы

Знакомство с элементами нотной записи. Различение понотной 
записи, определение на слух звукоряда в отличиеот других 

последовательностей звуков.
Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда отноты

«до».
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда
В) 0,5—2 уч. 

часа
Интонация В ыразительные 

и изобразительные 
интонации

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких 
интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и 

выразительного (просьба, призыв и др.) характера.Разучивание, 
исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные 

и инструментальные импровизации на основе данных 
интонаций.

Слушание фрагментов музыкальных произведений,включающих 
примеры изобразительных интонаций

Г) 0,5—2 уч. 
часа

Ритм Звуки длинные 
и короткие (восьмыеи 

четвертные 
длительности), такт, 

тактовая черта

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей

и пауз.
Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 
(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов
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Д) 0 ,5 -4  уч. 
часа1

Ритмический
рисунок

Длительности 
половинная, целая, 

шестнадцатые.

простых ритмов.
Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание с использованием 
ритмослогов. Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры.
Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 
партитура

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 
ритмическим рисунком, воспроизведение данногоритма по 

памяти (хлопками).
На выбор или факультативно:

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 
(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных формул, состоящих из различных 
длительностей

1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более 
длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых 
учителем для освоения).



Е) 0,5—2 
уч.часа

Размер Равномерная пульсация. 
Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение 
сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащимижестами или 

на ударных инструментах).
Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4,3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах2/4, 3/4, 
4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю,элементарными 

дирижёрскими жестами.
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные 
импровизации под музыку.

Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о :
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4.
Вокальная и инструментальная импровизация в заданномразмере

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся
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Ж) 1—4 уч. 
часа

Музыкальны
йязык

Темп, тембр. Динамика 
(форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 
Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.)

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными 
терминами, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии 
музыкальных произведений.

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 
элементов музыкального языка (как меняетсяхарактер музыки 

при изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 
Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми,штриховыми 
красками.

Использование элементов музыкального языка для создания 
определённого образа, настроения в вокальныхи 

инструментальных импровизациях.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 
мелодий с ярко выраженными динамическими,темповыми, 

штриховыми красками.
Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря
З) 1—2 уч. 

часа
Высота
звуков

Регистры. Ноты 
певческого диапазона. 
Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки 
альтерации

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух 
принадлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание 

по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 
песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации.
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(диезы, бемоли,бекары) Наблюдение за изменением музыкального образа приизменении
регистра.

На выбор или факультативно:
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, 

кратких мелодий по нотам.
Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре

И) 1—2 уч. 
часа

Мелодия Мотив, музыкальная 
фраза. Поступенное, 
плавное движение 
мелодии, скачки. 

Мелодическийрисунок

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками.
Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков. 
На выбор или факультативно:

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. 
Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам

К) 1—2 уч. 
часа

Сопровожде
ние

Аккомпанемент.
Остинато.

Вступление, заключение, 
проигрыш

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 
голоса и сопровождения. Различение, характеристика 

мелодических и ритмических особенностей главногоголоса и 
сопровождения. Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента.
Различение простейших элементов музыкальной формы: 

вступление, заключение, проигрыш. Составление наглядной 
графической схемы.

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 
(звучащими жестами или на ударных инструментах).
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Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша 

к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на 
звуковысотных инструментах).

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, 
остинато) к знакомой мелодии на клавишных или духовых 

инструментах
Л) 1—2 уч. 

часа
Песня Куплетная форма.Запев, 

припев
Знакомство со строением куплетной формы. Составление 

наглядной буквенной или графической схемы куплетнойформы. 
Исполнение песен, написанных в куплетной форме. Различение 

куплетной формы при слушании незнакомыхмузыкальных 
произведений.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне

М) 1—2 уч. 
часа

Лад Понятие лада. 
Семиступенные лады 

мажор и минор. 
Краска звучания. 

Ступеневый состав

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 
«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении лада. Распевания, 
вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и

минора.
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о : Импровизация, сочинение в 
заданном ладу. Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах
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Н) 1—2 уч. 
часа

Пентатоника Пентатоника — 
пятиступенный лад, 
распространённый у 

многих народов

Слушание инструментальных произведений, исполнениепесен, 
написанных в пентатонике.

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано.
На выбор или факультативно:

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 
инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили сосъёмными 

пластинами)
О) 1—2 уч. 

часа
Нотыв
разных
октавах

Ноты второй и малой 
октавы. Басовый ключ

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 
Прослеживание по нотам небольших мелодий в 

соответствующем диапазоне.
Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разныхоктавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 
фрагмент.

На выбор или факультативно:
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам

П) 0,5—1 уч. 
час

Дополнитель
ные

обозначения 
в нотах

Реприза, фермата,вольта, 
украшения(трели, 

форшлаги)

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. 
Исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные

элементы

Р)1—3 уч. 
часа

Ритмические 
рисунки в 
размере6/8

Размер 6/8. Нота с 
точкой.Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
ритмических рисунков в размере 6/8.

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 
(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по
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ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами. 
Разучивание, исполнение на ударных инструментах 

ритмической партитуры.
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженым 

ритмическим рисунком, воспроизведение данногоритма по 
памяти (хлопками).

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8
С) 2—6 уч. 

часа
Тональность 

. Гамма
Тоника, тональность.

Знаки при ключе. 
Мажорные и минорные 

тональности 
(до 2—3 знаковпри 

ключе)

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — 
неустой». Пение упражнений — гамм с названием нот, 
прослеживание по нотам. Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразыдо 
тоники «Закончи музыкальную фразу».

Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о: Импровизация в заданной 
тональности

Т) 1—3 уч. 
часа

Интервалы Понятие музыкального 
интервала. Тон,полутон. 

Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: 
секунда, септима

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава 
мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). Различение на слух 

диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 
голосов в октаву, терцию, сексту.Подбор эпитетов для 
определения краски звучания различных интервалов.
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Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 
характерной интерваликой в мелодическом движении. 

Элементы двухголосия.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 
основной голос в терцию, октаву.

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 
октавами

У)
1—3 уч.часа

Гармония Аккорд. Трезвучие 
мажорное и минорное. 

Понятие фактуры.
Фактуры 

аккомпанемента 
басаккорд, аккордовая, 

арпеджио

Различение на слух интервалов и аккордов. Различениена слух 
мажорных и минорных аккордов.

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим 
движением по звукам аккордов. Вокальные упражнения 

с элементами трёхголосия.
Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструментальных 
произведений.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни

Ф)
1—3 уч.часа

Музыкальна
яформа

Контраст и повтор как 
принципы строения 

музыкального 
произведения. 
Двухчастная, 
трёхчастная и 

трёхчастная репризная 
форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды

Знакомство со строением музыкального произведения, 
понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо. Слушание 

произведений: определение формы их строенияна слух. 
Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной
форме.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризной форме.
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Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и 
др.) по законам музыкальной формы

Х)
1—3 уч.часа

Вариации Варьирование как 
принцип развития.Тема. 

Вариации

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 
Наблюдение за развитием, изменением основной темы. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, построенной попринципу

вариаций.
Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о:

Коллективная импровизация в форме вариаций
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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.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 1—2 уч. 
часа

Край, в 
котором ты 

живёшь

Музыкальные традиции 
малой Родины. Песни, 
обряды, музыкальные 

инструменты

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора 
своей местности, песен, посвящённых своей малойродине, песен 

композиторов-земляков.
Диалог с учителем о музыкальных традициях своегородного

края.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Просмотр видеофильма о культуре родного края.Посещение 
краеведческого музея.

Посещение этнографического спектакля, концерта

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся
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Б) 1— 3 уч. 
часа

Русский
фольклор

Русские народные песни 
(трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 
Детский фольклор 

(игровые, заклички, 
потешки, считалки, 

прибаутки)

Разучивание, исполнение русских народных песен разных 
жанров.

Участие в коллективной традиционной музыкальнойигре1. 
Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основетекстов 

игрового детского фольклора.
Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к изученным народным песням.^а выбор  
или ф акульт ат ивно :

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 
(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодикаи др.) 
мелодий народных песен, прослеживание мелодиипо нотной

записи

В) 1— 3 уч. 
часа

Русские
народные

музыкальны
е

инструмент
ы

Народные музыкальные 
инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 
гармонь, ложки). 

Инструментальные 
наигрыши. 

Плясовые мелодии

Знакомство с внешним видом, особенностями исполненияи 
звучания русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на 
группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина 

на знание тембров народных инструментов. 
Двигательная игра —  импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах.
Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнениепесен, 

в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, 
подражание голосам народных инструментов.

1 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным 
результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и 
после уроков.
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На выбор или факультативно:
Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 
Посещение музыкального или краеведческого музея. Освоение 

простейших навыков игры на свирели, ложках

Г)
1—3 уч.часа

Сказки, 
мифы и 
легенды

Народные сказители. 
Русские народные 
сказания, былины. 

Эпос народовРоссии1. 
Сказки и легендыо 

музыке 
и музыкантах

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушаниесказок, 
былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев.

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных 
интонаций речитативного характера.

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальными 
литературным произведениям.
На выбор или факультативно:

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основебылин,
сказаний.

Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента 
сказки, былины

Д)
2—4 уч.часа

Жанры
музыкальног
офольклора

Фольклорные жанры, 
общие для всех народов: 

лирические,трудовые, 
колыбельные песни, 

танцы

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных 
жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. 

Определение, характеристика типичных элементов 
музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика 

и др.), состава исполнителей.
№ блока, 

кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело
финской Калевалы, калмыцкого Джангара,Нартского эпоса и т. п.



и пляски. Традиционные 
музыкальные 
инструменты

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к 
одной из групп (духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 
фольклору разных народов Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 
(звучащими жестами, на ударных инструментах).

На выбор или факультативно:
Исполнение на клавишных или духовых инструментах(см. 

выше) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 
нотной записи

Е)
1—3 уч.часа

Народные
праздники

Обряды, игры, хороводы, 
праздничная символика

на примере одногоили 
нескольких народных 

праздников1

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими 
ранее и сохранившимися сегодня у различныхнародностей 

Российской Федерации.
Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда,участие в 

коллективной традиционной игре2.
На выбор или факультативно:

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающегоо символике 
фольклорного праздника.

Посещение театра, театрализованного представления. Участие в 
народных гуляньях на улицах родного города,посёлка

1 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 
Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.).
2 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным 
результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков.



Ж)
1—3 уч.часа

Первые
артисты,
народный

театр

Скоморохи. Ярмарочный 
балаган.Вертеп

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалогс 
учителем.

Разучивание, исполнение скоморошин.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального 
спектакля. Творческий проект — театрализованная постановка

З)
2—8 уч. 

часов

Фольклор
народов
России

Музыкальные традиции, 
особенности народной 

музыкиреспублик 
Российской Федерации1. 

Жанры, интонации, 
музыкальные 
инструменты, 

музыканты-исполнители

Знакомство с особенностями музыкального фольклора 
различных народностей Российской Федерации. Определение 

характерных черт, характеристика типичных элементов 
музыкального языка (ритм, лад, интонации).Разучивание песен, 
танцев, импровизация ритмическихаккомпанементов на ударных

инструментах.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Исполнение на клавишных или духовых инструментахмелодий 
народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Творческие, исследовательские проекты, школьныефестивали, 
посвящённые музыкальному творчествународов России

1 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2—3 регионов 
России на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 
явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лез^^нка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик 
Поволжья, Сибири.



И) Фольклор в Собиратели фольклора. Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение
2—8 уч. творчестве Народные мелодиив учебных, популярных текстов о собирателях фольклора.

часов профессиона обработке композиторов. Слушание музыки, созданной композиторами на основе
льных Народные жанры, народных жанров и интонаций. Определение приёмов

музыкантов интонации
как основа

для композиторского 
творчества

обработки, развития народных мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в композиторской 

обработке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в 
народном и композиторском варианте. Обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основесравнения. 
На выбор или факультативно:

Аналогии с изобразительным искусством — сравнение 
фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчеством современных 
художников, модельеров, дизайнеров,работающих в 

соответствующих техниках росписи
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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, остаётся 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.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
2—6 уч. 

часов

Музыка
наших

соседей

Фольклор и музыкальные традиции 
Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, 
танцы, обычаи, музыкальныеинструменты)

Знакомство с особенностями 
музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 
типичных элементов музыкального

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся
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Б)
2—6 уч. 

часов

Кавказские 
мелодии и 

ритмы1

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии,Армении, 
Азербайджана2. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими 
республиками Северного Кавказа

языка (ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 
народных инструментов. 

Определение на слух тембров 
инструментов.

Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 
тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация- 
подражание игре на музыкальных 

инструментах.
Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народовс 
фольклорными элементами народов 

России.
Разучивание и исполнение песен,танцев,

В)
2—6 уч. 

часов

Музыка
народов
Европы

Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов3. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал
Г)

2—6 уч. 
часов

Музыка
Испаниии
Латинской
Америки

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 
кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры4. 
Профессиональные композиторы и исполнители5

Д)
2—6 уч. 

часов

Музыка
США

Смешение традиций и культур в музыке 
Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 
Творчество Дж. Гершвина

1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся.
2 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. 
Караева, Дж. Гаспаряна и др.
3 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные 
песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же 
модуля.
4 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др.
5 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. 
Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла.



Е)
2—6 уч. 

часов

Музыка
Япониии

Китая

Древние истоки музыкальной культуры стран 
Юго-Восточной Азии. Императорские 
церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника

сочинение, импровизация ритмических 
аккомпанементов

к ним (с помощью звучащих жестовили 
на ударных инструментах).

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных
Ж)

2—6 уч. 
часов

Музыка
Средней
Азии1

Музыкальные традиции и праздники,народные 
инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, 
и других стран региона

мелодий, прослеживание их понотной 
записи.

Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые 
музыкальной культуренародов мира

З)
2—6 уч. 

часов

Певец
своегонарода

Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального 
стиля своей страны2

Знакомство с творчеством композиторов.
Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определениеформы, 
принципа развития фольклорного

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся.
2 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой 
русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных 
композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества 
своего народа.



И) Диалог Культурные связи между музыкантамиразных музыкального материала.Вокализация
2—6 уч. культур стран. наиболее ярких тем инструментальных

часов Образы, интонации фольклора других народов и 
стран в музыке отечественныхи зарубежных 

композиторов (в том числеобразы других 
культур в музыке русскихкомпозиторов и 

русские музыкальные
цитаты в творчестве зарубежных композиторов)

сочинений.
Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений.
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
посвящённые выдающимсякомпозиторам
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Модуль № 4 «Духовная музыка»
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными 

направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 
шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно
тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 
(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 
рамках изучения других модулей (вариант № 2).

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
1—3 уч.часа

Звучание
храма

Колокола. Колокольные 
звоны(благовест, трезвон 

и др.).
Звонарские приговорки. 

Колокольность 
в музыке русских 

композиторов

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием 
колоколов. Диалог с учителем о традициях изготовления 

колоколов, значении колокольного звона. Знакомство 
с видами колокольных звонов.

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко выраженным 
изобразительным элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных средств, использованных 
композитором.

Двигательная импровизация — имитация движенийзвонаря на 
колокольне.

1 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений 
М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и др.
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№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе 
звонарских приговорок.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Просмотр документального фильма о колоколах. Сочинение, 

исполнение на фортепиано, синтезаторе илиметаллофонах 
композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов

Б)
1—3 уч.часа

Песни
верующих

Молитва, хорал, 
песнопение, духовный 
стих. Образы духовной 

музыки в творчестве 
композиторов-классиков

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений 
религиозного содержания. Диалог с учителем 

о характере музыки, манере исполнения, выразительных 
средствах.

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых 
воплощены молитвенные интонации, используетсяхоральный 

склад звучания.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 
Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений
В)

1—3 уч.часа
Инструмента 

льная 
музыка в 
церкви

Орган и его рольв 
богослужении. 

Творчество 
И. С. Баха

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 
истории создания, устройству органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. Ответы на вопросы учителя.
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Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от 
восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств.
Игровая имитация особенностей игры на органе (во время 

слушания).
Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром 
органа. Наблюдение за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно:
Посещение концерта органной музыки. Рассматривание 

иллюстраций, изображений органа.
Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принципах 

работы этого музыкального инструмента.
Просмотр познавательного фильма об органе. Литературное, 

художественное творчество на основемузыкальных впечатлений 
от восприятия органноймузыки

Г)
1—3 уч.часа

Искусство
Русской

православно
йцеркви

Музыка в православном 
храме. Традиции 

исполнения, жанры 
(тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка 
и живопись, 

посвящённые святым. 
Образы Христа, 

Богородицы

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной 
тематики, сравнение церковных мелодийи народных песен, 

мелодий светской музыки.
Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи.Анализ 

типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 
динамики и т. д.

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 
святым, Христу, Богородице.

На выбор или факультативно:Посещение храма.
Поиск в Интернете информации о Крещении Руси,святых, об

иконах
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№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Д)
1—3 уч.часа

Религиозные
праздники

Праздничная служба, 
вокальная

(в том числе хоровая) 
музыка религиозного 

содержания1

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 
богослужений, определение характера музыки, её религиозного

содержания.
Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки.Яа выбор или 
факультативно:

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. Исследовательские 

проекты, посвящённые музыке религиозных праздников

1 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. 
В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так 
и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха^дРекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки 
русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.).



Модуль № 5 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд 

музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 
обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 
воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
0,5—1 уч. 

час

Композитор

исполнитель

слушатель

Кого называют 
композитором, 

исполнителем? Нужно 
ли учитьсяслушать 
музыку? Что значит 

«уметьслушать музыку»? 
Концерт, концертный 

зал.
Правила поведенияв 

концертном зале

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 
рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по теме 

занятия. «Я — исполнитель». Игра — имитация 
исполнительских движений. Игра «Я — композитор» 
(сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте1.
Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о:

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, 
обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения.
Посещение концерта классической музыки

№ блока, 
кол-во часов

Тема
Содержание Виды деятельности обучающихся

1 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время 
звучания музыки нельзя шуметь иразговаривать; если в зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончаниязвучания за дверью; 
после исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно 
следить за их выполнением.



Б)
2—6 

уч. часов

Композитор 
ы — детям

Детская музыка 
П. И. Чайковского,С. 
С. Прокофьева, Д. Б. 
Кабалевскогои др.

Понятие жанра. 
Песня, танец, марш

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально
выразительных средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке.Определение жанра. 
Музыкальная викторина.

Вокализация, исполнение мелодий инструментальныхпьес со 
словами. Разучивание, исполнение песен.

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 
жестов или ударных и шумовых инструментов)к пьесам маршевого 

и танцевального характера
В) 

2—6 
уч. часов

Оркестр Оркестр — большой 
коллектив 

музыкантов. 
Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 
концерта — 
музыкальное 

соревнование солистас 
оркестром1

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотрвидеозаписи. 
Диалог с учителем о роли дирижёра.

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрскихжестов во 
время звучания музыки.

Разучивание и исполнение песен соответствующейтематики. 
Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 
Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) 
ритмической партитуры для 2—3 ударных инструментов.

На выбор или факультативно:
Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической

партитуры
Г) 

1—2 
уч. часа

Музыкальны
е

инструменты

Рояль и пианино. 
История изобретения 
фортепиано, «секрет»

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание 
фортепианных пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских

1 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с 
оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценна^  замена на концерт другого композитора с другим солирующим 
инструментом.



Фортепиано названия инструмента 
(форте + пиано). 

«Предки» и 
«наследники» 
фортепиано 
(клавесин, 

синтезатор)

движений во время звучания музыки.
Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. 

Демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той 
же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепианов ансамбле с учителем1.
На выбор или факультативно:

Посещение концерта фортепианной музыки.
Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино.
«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина,количество 
клавиш, педалей и т. д.)

Д) 
1—2 

уч. часа

Музыкальны
е

инструмент 
ы. Флейта

Предки современной 
флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты 

соло, флейты в 
сопровождении 

фортепиано, оркестра2

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрамиклассических 
музыкальных инструментов.

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных 
музыкантов-инструменталистов.

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о 
музыкальных инструментах, истории их появления

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. 
Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов «Могучей 
кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и др.).
2 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и 
Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс»К. Дебюсси.



Е)
2—4 

уч. часа

Музыкальны
е

инструмент 
ы. Скрипка, 
виолончель

Певучесть тембров 
струнных смычковых 

инструментов. 
Композиторы, 

сочинявшие скрипичную 
музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, 
изготавливавшие 

инструменты

Игра-имитация исполнительских движений во времязвучания
музыки.

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и 
их авторов, определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 
инструментам.

Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о:
Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нём
Ж) 

2—6 
уч. часов

Вокальная
музыка

Человеческий голос — 
самый совершенный 

инструмент. 
Бережное отношениек 

своему голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной 

музыки: песни, 
вокализы, романсы,арии 

из опер.
Кантата. Песня, романс, 

вокализ,кант

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, 
мужские, женские), тембров голосов профессиональных 

вокалистов.
Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушаниевокальных 

произведений композиторов-классиков.
Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений. Вокальные упражнения на развитие гибкости 
голоса, расширения его диапазона.

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? Музыкальная 
викторина на знание вокальных музыкальных произведений и

их авторов.
Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о : Посещение концерта вокальной 

музыки.Школьный конкурс юных вокалистов
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З)
2—6 

уч. часов

Инструмент
альная
музыка

Жанры камерной 
инструментальной 

музыки: этюд, пьеса.
Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната.Квартет

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. 
Слушание произведений композиторов-классиков. Определение 

комплекса выразительных средств.
Описание своего впечатления от восприятия.Музыкальная 

викторина.
Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о:

Посещение концерта инструментальной музыки.Составление 
словаря музыкальных жанров

И) 
2—6 

уч. часов

Программна 
я музыка

Программная музыка. 
Программное название, 

известныйсюжет, 
литературный эпиграф

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение 
музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:

Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной программе
К) 

2—6 
уч. часов

Симфоничес 
кая музыка

Симфонический оркестр.
Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 
симфоническая картина

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами 
инструментов. Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра.
Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром.
Музыкальная викторина 

Н а  вы бор  или ф а культ а т и вн о:
Посещение концерта симфонической музыки.Просмотр фильма 

об устройстве оркестра
№ блока, 

кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся
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Л) 
2—6 

уч. часов

Русские
композитор
ыклассики

Творчество выдающихся 
отечественных 
композиторов

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 
сочинений. Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). Характеристика музыкальных 
образов, музыкально-выразительныхсредств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определениежанра, формы.
Чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера.
Вокализация тем инструментальных сочинений. Разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений.На выбор или 
факультативно:

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма

М) 
2—6 

уч. часов

Европейские
композитор
ыклассики

Творчество выдающихся 
зарубежных 

композиторов

Н) 
2—6 

уч. часов

Мастерство
исполнителя

Творчество выдающихся 
исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 
дирижёров. 

Консерватория, 
филармония, Конкурс 

имениП. И. Чайковского

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей 
классической музыки. Изучение программ, афиш консерватории,

филармонии.
Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же 

произведения в исполнении разных музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель».
На выбор или факультативно:

Посещение концерта классической музыки. Создание коллекции 
записей любимого исполнителя.Деловая игра «Концертный 

отдел филармонии»
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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 её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 
художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»

№ блока,
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А) Современны
е

Понятие обработки, Различение музыки классической и её современной

1—4 творчество современных обработки.
учебных обработки композиторов Слушание обработок классической музыки, сравнение их

часа классическо
й

и исполнителей, с оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся



музыки обрабатывающих 
классическую музыку. 
Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 
обработкиклассики?

средств, наблюдение за изменением характера музыки. 
Вокальное исполнение классических тем в сопровождении 

современного ритмизованного аккомпанемента.
На выбор или факультативно:

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к 
известным музыкальным темам композиторов-классиков

Б)
2—4

учебныхчаса

Джаз Особенности джаза: 
импровизационность, 

ритм (синкопы, триоли, 
свинг).

Музыкальные 
инструменты джаза, 

особые приёмы игрына 
них.

Творчество джазовых 
музыкантов1

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, 
различение на слух джазовых композиций в отличиеот других 

музыкальных стилей и направлений.
Определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию.
Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанементас джазовым ритмом,
синкопами.

На выбор или факультативно:
Составление плейлиста, коллекции записей джазовых 

музыкантов

1 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. 
Фитцджеральд, Л. Армстронга,Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, региона.



В)
1—4

учебныхчаса

Исполнител
и

современной
музыки

Творчество одного или 
нескольких исполнителей 

современной музыки, 
популярных у молодёжи1

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение 
их композиций с другими направлениямии стилями (классикой, 
духовной, народной музыкой).На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современноймузыки 
для друзей-одноклассников (для проведения совместного 

досуга).

Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из 
современных популярных композиций

Г)
1 —4

учебныхчаса

Электронные
музыкальны

е
инструмент

ы

Современные 
«двойники» 

классических 
музыкальных 
инструментов: 

синтезатор, электронная 
скрипка, гитара, 
барабаны и т. д. 

Виртуальные 
музыкальные 

инструменты в 
компьютерных 

программах

Слушание музыкальных композиций в исполнении на 
электронных музыкальных инструментах. Сравнение ихзвучания 

с акустическими инструментами, обсуждение результатов 
сравнения.

Подбор электронных тембров для создания музыкик 
фантастическому фильму.

На выбор или факультативно:
Посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов).
Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 
Создание электронной композиции в компьютерных программах 

с готовыми семплами (Garage Band и др.)

1 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов 
популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных 
персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но 
и морально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций.



Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по 
ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, 
музыка о войне).

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 
театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 
фильмов.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
2—6

учебных
часов

Музыкальна 
я сказка на 

сцене, 
на экране

Характеры персонажей, 
отражённые

в музыке. Тембр голоса. 
Соло. Хор,ансамбль

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально
выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из детскойоперы, 

музыкальной сказки.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 
родителей.

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм»
Б)

2—6
учебных

часов

Театр оперы 
и балета

Особенности 
музыкальных 

спектаклей.Балет. Опера. 
Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном 
спектакле

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 
фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. 
Тесты или кроссворды на освоение специальных терминов.



Танцевальная импровизация под музыку фрагментабалета. 
Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки 

песни / хора из оперы.
«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время 
слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля.

На выбор или факультативно:
Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный

театр.
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, созданиеафиши

В)
2—6

учебных
часов

Балет.
Хореография 
— искусство 

танца

Сольные номера и 
массовые сцены 

балетного спектакля.
Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 
отечественных 
композиторов1

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство 
с несколькими яркими сольными номерами и сценами избалетов 

русских композиторов. Музыкальная викторина на знание 
балетной музыки.

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение 
ритмической партитуры — аккомпанемента к фрагментубалетной

музыки.
На выбор или факультативно:

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 
Исполнение на музыкальных инструментах мелодий избалетов

1 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. 
Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего 
УМК.



№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Г)
2—6

учебных
часов

Опера. 
Главные 
герои и 
номера 

оперного 
спектакля

Ария, хор, сцена, 
увертюра — оркестровое 
вступление. Отдельные 
номера из опер русских 

и зарубежных 
композиторов1

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки 
сольной партии, роли и выразительных средстворкестрового 

сопровождения.
Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и кроссворды на проверкузнаний. 
Разучивание, исполнение песни, хора из оперы.Рисование 

героев, сцен из опер.
На выбор или факультативно :Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы

1 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о 
царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. 
Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК.



Д)
2—3

учебныхчаса

Сюжет
музыкальног
оспектакля

Либретто. Развитие 
музыки в соответствии с 

сюжетом.
Действия и сцены в опере 

и балете.
Контрастные образы, 

лейтмотивы

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля.
Пересказ либретто изученных опер и балетов.

Анализ выразительных средств, создающих образы главных 
героев, противоборствующих сторон. Наблюдениеза 
музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором.
Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов. 
Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и 

терминологические тесты.
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг.
Создание любительского видеофильма на основе выбранного

либретто.
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета

Е)
2—3

учебныхчаса

Оперетта,
мюзикл

История возникновения и 
особенности жанра. 

Отдельные номера из 
оперетт

И. Штрауса, И. 
Кальмана,мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоуи
др.

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание 
фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностейжанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 
музыкальных спектаклей.

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:

Посещение музыкального театра: спектакль в жанреоперетты 
или мюзикла.

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакльдля 
родителей


