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Часть II 
 

 

  



выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

137.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

137.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

137.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 



соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

137.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

137.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

137.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 



ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (телеутском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

137.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (телеутском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

понимать прослушанный текст; 

 

отвечать на вопросы в устной форме; 

 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 

составлять предложение из набора форм слов; 

 

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным 

картинкам и наблюдениям; 

 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста; 

 

характеризовать литературного героя; 

 

читать наизусть 1 - 2 стихотворения разных авторов; 

 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, дразнилки) и 

художественной литературы (рассказы, стихотворения); 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять 

особенности стихотворного произведения (рифма); 

 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(уменьшительно-ласкательная форма слов); 

 

выразительно читать; 

 

составлять устное высказывание (2 - 3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного 

произведения); 

 

принимать участие в инсценировке небольших фрагментов 

произведений; 

 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 

(чувством, переживанием), выраженной в тексте. 



 

137.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (телеутском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, 

с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 

понимать смысл прочитанных или воспринятых на слух произведений; 

 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения, 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль 

произведения; 

 

определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 

 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре, зле); 

 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 

 

переводить текст с телеутского на русский язык с помощью 

учителя; 

 

характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

 

читать наизусть 2 - 3 стихотворения разных авторов; 

 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат 

(обложку, оглавление, иллюстрации); 

 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, 

считалки, загадки, скороговорки, дразнилки, частушки); 

 

находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы); 

 

читать художественное произведение по ролям; 

 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 

137.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (телеутском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 



 

читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и 

вслух целыми словами с переходом на чтение группами слов без 

пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм); 

 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера, участвовать в беседе по прочитанному 

тексту; 

 

определять позицию автора (вместе с учителем); 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с 

соблюдением норм телеутского литературного языка; 

 

составлять план текста (вопросный, номинативный), пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато); 

 

переводить текст с телеутского на русский язык с помощью 

учителя; 

 

читать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря и других источников информации; 

 

приводить примеры произведений художественной литературы и 

фольклора разных жанров; 

 

находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и в 

авторской литературе; 

 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; 

 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 

137.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (телеутском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм; 

 

иметь представление о содержании изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; 

 



делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

 

переводить текст с телеутского на русский язык с помощью 

учителя; 

 

самостоятельно характеризовать героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений, сравнивать характеры героев как внутри одного, так 

и в нескольких разных произведениях, выявлять авторское 

отношение к герою; 

 

читать наизусть 4 - 5 стихотворений разных авторов; 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая различные словари и справочники, в контролируемом 

пространстве Интернета); 

 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации. 

 

 

138. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (тувинском) языке". 

 

138.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (тувинском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (тувинском) языке, литературное чтение на родном 

(тувинском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(тувинским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (тувинском) языке. 

 

138.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (тувинском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

138.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

138.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (тувинском) языке включают 



личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

138.5. Пояснительная записка. 

 

138.5.1. Программа по литературному чтению на родном (тувинском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

138.5.2. Содержание и построение курса литературного чтения на 

родном (тувинском) в начальных классах определяется возрастными 

особенностями обучающихся, их словарным запасом, который 

поэтапно пополняется новыми лексическими единицами тувинского 

языка. Также в этот период идет формирование эмоционально-

чувственной сферы обучающегося, приобретаются личный жизненный 

опыт и коммуникативные навыки (умение слушать и понимать речь 

другого человека, отвечать с учетом речевой ситуации и речевого 

этикета); совершенствуются все виды речевой деятельности. 

 

138.5.3. Обучение литературному чтению на родном (тувинском) 

языке в 1 - 4 классах направлено как на усвоение обучающимися 

целостной системы знаний, овладение соответствующими умениями и 

навыками, так и на развитие способности применять полученные 

знания, умения и навыки в повседневной жизни, в учебной и 

общественной деятельности. 

 

138.5.4. В общеобразовательных организациях Республики Тыва 

изучение учебного предмета "Литературное чтение на родном 

(тувинском) языке" начинается с 1 класса, когда обучающиеся уже 

владеют начальными навыками чтения и письма на родном языке, 

читают небольшие по объему и не сложные в языковом отношении 

разножанровые художественные тексты с воспитательным 

потенциалом. Курс литературного чтения на родном (тувинском) 

языке тесно связан с "Родным (тувинским) языком"; общим для 

программ данных учебных предметов является раздел "Виды речевой 

деятельности", в котором представлены все виды развивающих 

речевые навыки работ, реализуемых на уроках. 

 

138.5.5. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (тувинском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: виды речевой и читательской деятельности, работа с 

художественным текстом, творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений), круг детского чтения. 

 

138.5.6. Изучение литературного чтения на родном (тувинском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование читательской компетентности обучающегося, 

помогающей осознать себя грамотным читателем, способным к 



использованию читательской деятельности в качестве средства 

самообразования; 

 

воспитание ценностного отношения к тувинской литературе как 

существенной части родной культуры; 

 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, 

к традициям своего народа. 

 

138.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (тувинском) языке, - 112 часов: в 

1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

138.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

138.6.1. Книга как источник знаний. 

 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

 

138.6.2. Устное народное творчество. 

 

Тувинские народные сказки: "Анай" ("Козленок"), "Дилги биле 

ыттар" ("Лиса и собаки"). 

 

Малые жанры устного народного творчества. Загадки. Пословицы. 

Скороговорки. 

 

Тувинские народные песни "Авам, ачам" ("Мои мама и папа"), "Авам 

чараш" ("Моя мама красива"). 

 

138.6.3. Учись учиться. 

 

Ю.Ш. Кюнзегеш. Стихотворение "Чаагай  

" ("Благородные слова"). 

 

К.Д. Бижек. Стихотворение "Шын адаайн" ("Произнесу-ка 

правильно"). 

 

Н.Ш. Куулар. Стихотворение "Чоргаараар бис" ("Гордимся"). 

 

138.6.4. Времена года. Веселая весна моя. 

 

К.Д. Бижек. Стихотворение "Шагаа" ("Праздник Нового года по 

восточному календарю"). 

 

Б.Д. Чюдюк. Стихотворение "Чараш чуртум" ("Красивая моя 

страна"). 

 



Э.Д. Кечил-оол. Стихотворение "Огород". 

 

138.6.5. Мой домашний скот девяти видов. 

 

Н.Д. Серенот. Стихотворение "Малымайны" ("Мой скот"). 

 

Э.Б. Мижит. Рассказ "Жора". 

 

А.П. Гайдар. Рассказ "Чук и Гек" отрывок "Хуна" ("Козел") 

(перевод Н. Тембирек). 

 

138.6.6. Увлекательные игры. 

 
 

138.6.7. Человеком становятся с младенчества. 

 

Э.Д. Кечил-оол. Стихотворение "Топ-топ" ("Топ-топ"). 

 

А.С. Шоюн. Стихотворение "Малчын боор мен" ("Буду чабаном"). 

 
 

Т.Д. Кызыл-оол. Рассказ "  

" ("Пожар"). 

 

О.О. Сувакпит. Стихотворение "Аяс" ("Аяс"). 

 

Э.Б. Мижит. Стихотворение "Акым" ("Мой старший брат"). 

 

138.6.8. Братья наши меньшие. 

 

Ю.Ш. Кюнзегеш. Стихотворения "Дуруяалар" ("Журавли"), "  

" ("Тарбаганчики"). 

 

З.Д. Кечил-оол. Стихотворение "Кажар кушкаш" ("Хитрая птица"). 

 

В.В. Бианки. Рассказ "Майышкак Санька" ("Косой Санька") (перевод 

Б.Д. Ховенмея). 

 
 

138.6.9. Богатые традиции моего народа. 

 

Ч.К. Кара-Куске. Стихотворение "Шайывыс" ("Чай наш"). 

 

138.6.10. Секреты природы. 

 

С.С. Сюрюн-оол. Рассказы "Ээремчик" ("Паук"), "Ашактар чугаазы" 

("Разговор мужчин"). 

 

В.В. Бианки. Рассказ "Эник" ("Щенок") (перевод Б.Д. Ховенмея). 

 



138.6.11. Времена года. Прекрасное лето мое. 

 

С.А. Сарыг-оол. Стихотворение "Чечектерим" ("Мои цветы"). 

 

Б.С. Дупчур. Стихотворение "Шартылаа" ("Стрекоза"). 

 

Б.С. Чюдюк. Стихотворение "Хемчиим бажы Бай-ла-Талым" ("Истоки 

Хемчика Бай-Тал мой"). 

 

138.6.12. Литературоведческая пропедевтика: жанровое своеобразие 

устного народного творчества: малые фольклорные жанры (загадки), 

общее представление о стихотворении как форме, о жанре - 

рассказ. 

 

 

138.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

138.7.1. Здравствуй, литературное чтение! 

 

 
 

138.7.2. Учись учиться. 

 

Ч.К. Кара-Куске. Стихотворение "Арыг-силиг, чараш бижиир" 

("Писать аккуратно, красиво"). 

 

С.А. Сарыг-оол. Стихотворение "  

" ("Ученику"). 

 

С.Я. Маршак. Стихотворение "Школачы билип алзын" ("Школьнику на 

память") (перевод К.К. Сата). 

 

К.-Э.К. Кудажы. Рассказ "Ногаан,  

 болгаш кызыл карандаштар" ("Зеленый, синий и красный 

карандаши"). 

 

С.А. Баруздин. Стихотворение "Берге бодалга" ("Трудная задача") 

(перевод Э.Д. Кечил-оола). 

 

138.7.3. Времена года. Богатая осень моя. 

 

 

 
 

138.7.4. Устное народное творчество. Сказки. Литературные 

сказки. 



 
 

С.Б. Пюрбю. Сказка "Бора-Шиижек" ("Серый чижик"). 

 

А.С. Шоюн. Сказка "Селбер Койгунак" ("Мохнатый зайчик"). 

 

К.И. Чуковский. Стихотворение "Ыылааш-Сээк" ("Муха-цокотуха") 

(перевод Х.М. Ойдан-оола). 

 

Г.А. Скребицкий. Рассказ "  

 аян-чоруу" ("Путешествие зайца") (перевод Б.Л.-С. Ондар). 

 

138.7.5. Времена года. Белоснежная зима моя. 

 

Е.Т. Танова. Стихотворение "Кышкы ыржыгаш" ("Зимняя песенка"). 

 

К.И. Ондар. Стихотворение "Харжыгаш" ("Снежок"). 

 
 

С.В. Михалков. Стихотворение "Чаа чылда" ("Под Новый год") 

(перевод И. Медээчи). 

 

138.7.6. Наш домашний скот. 

 
 

К.-Э.К. Кудажы. Стихотворение "Анайжыгаш" ("Козленок"). 

 

Ч.К. Кара-Куске. Стихотворение "Анайларым" ("Мои козлята"). 

 

Ю.Ш. Кюнзегеш. Стихотворение "  

" ("Бодливый козел"). 

 

138.7.7. Чистота - залог здоровья. 

 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Арыг-шевер" ("Аккуратность"). 

 

К.И. Чуковский. Стихотворение "Чунар херек" ("Мойдодыр") 

(перевод Д.Б. Монгуша). 

 

Н.Н. Носов. Рассказ "Былчак хавактыг Федя" ("Федина задача") 

(перевод А.А. Даржай). 

 

138.7.8. Взгляд матери всех ласковей. 

 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Март сези" ("8 марта"). 



 

А.А. Даржай. Стихотворение "Ава" ("Мама"). 

 

138.7.9. Времена года. Веселая весна моя. 

 

С.А. Сарыг-оол. Стихотворение "Чаагай час" ("Обильная весна"). 

 

С.Б. Пюрбю. Стихотворение "Час келди" ("Весна идет"). 

 
 

138.7.10. Малые жанры устного народного творчества. 

 

Загадки. "Загадка моя - на лиственнице, сказка моя - во льду". 

Порядок загадывания загадок. 

 
 

О.О. Сувакпит. Стихотворение "Тывар сен бе?" ("Отгадаешь?"). 

 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Кым-дыр мен?" ("Кто я?"). 

 

Поговорки. 

 

Детские песенки. 

 

Литературоведческая пропедевтика. Жанровое разнообразие устного 

народного творчества: загадки, поговорки, детские песенки. 

 

138.7.11. Братья наши меньшие. 

 

Ю.Ш. Кюнзегеш. Стихотворение "Койгунак" ("Зайчик"). 

 

А.С. Пушкин. Стихотворение "Кушкаш" ("Птичка") (перевод Ю.Ш. 

Кюнзегеша). 

 

О.О. Сувакпит. Стихотворение "Шиижек оглу" ("Чижик"). 

 
 

138.7.12. Легенды и былины. 

 
 

Былина "Мечи сылдыс" ("Плеяды"). 

 

Литературоведческая пропедевтика. Жанровое разнообразие устного 

народного творчества: легенда, былина. 

 

138.7.13. С другом - весело, в дружбе - сила! 

 

И.А. Крылов. Басня "Куу, рак болгаш шортан" ("Лебедь, рак и 



щука") (перевод И. Медээчи). 

 

Л.Н. Толстой. Басня "Адазы болгаш оолдары" ("Отец и сыновья") 

(перевод А. Кызыл-оола). 

 
 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентирование в литературных 

понятиях: басня. 

 

138.7.14. Увлекательные игры. 

 

К.И. Ондар. Стихотворение "Ойнап чору" ("Играй!"). 

 

Пальчиковая игра "Матпаадыр" ("Большой палец руки"). 

 

138.7.15. Человеком становятся с младенчества. 

 

 
 

138.7.16. Устное народное творчество других народов. 

 
 

Татарская народная сказка "Yш угбашкы" ("Три сестры") (перевод 

Ш.М. Даржая). 

 

138.7.17. Богатые традиции моего народа. 

 
 

138.7.18. Времена года. Прекрасное лето мое. 

 

Э.Д. Кечил-оол. Стихотворение "Чечектерим" ("Мои цветы"). 

 
 

138.7.19. Литературоведческая пропедевтика: ориентирование в 

литературных понятиях: автор, прозаическая и стихотворная речь: 

различение и выделение особенностей стихотворных произведений 

(рифма, строфа), жанровое разнообразие устного народного 

творчества - сказки, средства художественной выразительности: 

сравнения, особенности стихотворного произведения (рифма, ритм, 

строка, строфа), прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение и выделение особенностей стихотворного (ритм, рифма, 

строфа) и прозаического произведений (выделение частей), общее 

представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), жанровое 

разнообразие устного народного творчества: сказки других 

народов. 



 

 

138.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

138.8.1. Здравствуй, литературное чтение! 

 

Е.Т. Танова. Стихотворение "Тыва черге  

" ("Благопожелание тувинской земле"). 

 

138.8.2. Малые жанры устного народного творчества. 

 

Загадки. Пословицы. Потешки. Скороговорки. 

 

Малые фольклорные формы: загадки (построение; особенности 

использования средства художественной выразительности, 

разнообразие по тематике), пословицы, потешки, скороговорки. 

 

138.8.3. Учись учиться. 

 

С.С. Сюрюн-оол. Рассказ "Аккырмаа биле ийи" ("Аккырмаа и 

двойка"). 

 

Н.Н. Носов. Рассказ "Бодалга бодааным" ("Как я решал задачу") 

(перевод А.В. Даржаа). 

 

Е.Т. Танова. Рассказ "Ийи ийи" ("Две двойки"). 

 
 

138.8.4. Времена года. Богатая осень моя. 

 
 

З.Д. Кечил-оол. Стихотворение "Кайгамчыктыг картошка" ("Моя 

удивительная картошка"). 

 
 

138.8.5. Хорошая работа - немеркнущая слава. 

 

Ю.Ш. Кюнзегеш. Басня "Шартылаа биле кымыскаяк" ("Кузнечик и 

муравей"), басня "Ажыл" ("Работа"). 

 
 

138.8.6. Забавные встречи, интересные события. 

 

К.-Э.К. Кудажы. Рассказ "Мыйыт" ("Ленок"). 

 

С.С. Сюрюн-оол. Рассказ "Ууттунмас тоорук" ("Тяжелый орех"). 

 

138.8.7. Секреты природы. 

 



М.М. Пришвин. Рассказ "Алдын шынаа" ("Золотой луг") (перевод К. 

Суттуг-оола). 

 
 

С.С. Сюрюн-оол. Рассказ "Хек" ("Кукушка"). 

 
 

138.8.8. Времена года. Белоснежная зима моя. 

 

Б.Д. Ховенмей. Стихотворение "Кыш" ("Зима"). 

 
 

А.С. Пушкин. Стихотворение "Кыш" ("Зима") (перевод С.К.-К. 

Самба-Люндупа). 

 

Л.Н. Толстой. Рассказ "Ак кодан" ("Зайцы") (перевод Д.С. 

Канчыыра). 

 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Соок-Ирей" ("Дед Мороз"). 

 

138.8.9. Будем беречь природу! 

 

М.Б. Кенин-Лопсан. Рассказ "  

" ("Осиротевший турпан"). 

 
 

О.О. Сувакпит. Стихотворение "Эмнеп алган" ("Вылечил"). 

 

138.8.10. Литературные сказки. 

 

С.Б. Пюрбю. Сказки "Сагынгыр  

" ("Находчивая мышка"), "Кажар  

" ("Хитрая белка"), "Оптуг Чыккылаа" ("Лукавая Чыккылаа"). 

 

 
 

138.8.11. Защитники моей Родины. 

 

Э.Д. Кечил-оол. Рассказ "Шолалатканым" ("Как мне дали 

прозвище"). 

 

А.Л. Барто. Стихотворение "Ийи алышкы" ("Два брата") (перевод 

О.О. Сувакпита). 



 

138.8.12. Взгляд матери всех ласковей. 

 

Б.Д. Ховенмей. Стихотворение "Ием холу" ("Руки матери"). 

 

С.К. Тока. "Ававыс чокта" ("Без мамы") (отрывок из романа "Слово 

арата"). 

 
 

138.8.13. Времена года. Веселая весна моя. 

 
 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Часкы тарылга" ("Весенний посев"). 

 

138.8.14. Устное народное творчество. Сказки. 

 
 

138.8.15. Братья наши меньшие. 

 

К.И. Ондар. Стихотворение "Мени таныыр" ("Меня знают"). 

 

С.С. Комбу. Стихотворение "Сайдаяк" ("Белая трясогузка"). 

 

О.К. Саган-оол. "Оол биле кушкаш" ("Мальчик и птичка"), отрывок 

из повести ("Олененок"). 

 

138.8.16. Легенды и былины. 

 
 

138.8.17. Увлекательные игры. 

 
 

А.С. Шоюн. Рассказ "Таныжылга" ("Знакомство"). 

 

138.8.18. Человеком становятся с младенчества. 

 
 

Ч.К. Кара-Куске. Рассказ "Алышкылар" ("Братья"). 

 

И.А. Крылов. Басня "Чаан болгаш Моська" ("Слон и Моська") 

(перевод Л.Б. Чадамба). 



 
 

138.8.19. Устное народное творчество других народов. 

 

Кхмерская народная сказка "Ыят чок крокодил" ("Бессовестный 

крокодил") (перевод А. Дембирела). 

 

Киргизская народная сказка "Ийи элчиген" ("Два ишака") (перевод 

А. Дембирела). 

 

138.8.20. Богатые традиции моего народа 

 

 
 

Е.Т. Танова. Стихотворение "Артыш" ("Можжевельник"). 

 

138.8.21. Времена года. Прекрасное лето мое. 

 
 

С.С. Сюрюн-оол. Стихотворение "Чодураа" ("Черемуха"). 

 

С.А. Сарыг-оол. "Чайлагга" ("На летнем стойбище") (отрывок из 

рассказа "Колхоз "Эртинелиг"). 

 

Э.Д. Кечил-оол. Стихотворение "Солун чайым" ("Мое интересное 

лето"). 

 

138.8.22. Литературоведческая пропедевтика: средства 

художественной выразительности: олицетворение, общее 

представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: описание (пейзаж), общее представление об 

особенностях построения басни и выразительных средствах, 

средства художественной выразительности: сравнения, 

олицетворения, риторический вопрос, герой произведения: его 

поступки, художественные особенности литературных сказок, 

художественный перевод, стихотворная речь, бытовые сказки, общее 

представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: описание животного, басня в прозе. 

 

 

138.9. Содержание обучения в 3 классе. 

 

138.9.1. Тувинский язык, тувинский народ, тувинская земля - 

священные камни твоего очага. 

 
 

В.С. Донгак. Стихотворение "  

 Тывам кижилери" ("Люди моей родной Тувы"). 



 

Ч.Ч. Куулар. Стихотворение "Эртинелиг бурун Тывам" ("Жемчужная 

древняя Тува моя"). 

 

138.9.2. Времена года. Богатая осень моя. 

 

С.С. Сюрюн-оол. Стихотворение "Чанган куштар" ("Перелетные 

птицы"). 

 

Х.М. Ойдан-оол. Рассказ "Баштайгы сегиржип алыышкын" ("Первая 

схватка"). 

 
 

138.9.3. Малые жанры устного народного творчества. 

 

Загадки. Пословицы. Поговорки. Скороговорки. Народные песни. 

Частушки. Припевки при играх. 

 

138.9.4. Учись учиться. 

 

О.О. Сувакпит. Рассказ "Камналга" ("Бережливость"). 

 
 

138.9.5. Хорошая работа - немеркнущая слава. 

 

С.А. Сарыг-оол. "Дуза када бергеним" ("Как я начал помогать") 

(отрывки из повести "Повесть об Ангыр-ооле"). 

 

К.-Э.К. Кудажы. Басня "Маргылдаа" ("Спор"). 

 

138.9.6. Братья наши меньшие. 

 

Х.М. Ойдан-оол. Рассказ "Эгерек биле эзирик" ("Эгерек и 

косуля"). 

 
 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Кушкаштар" ("Птички"). 

 

138.9.7. Секреты природы. 

 

С.А. Сарыг-оол. Стихотворение "Саржаг дажыглааны" ("Заготовка 

древесного сока"). 

 
 

138.9.8. Времена года. Белоснежная зима моя. 

 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Кыжын" ("Зимой"). 

 



 

138.9.9. Признаешь свои недостатки - груз с плеч. 

 

 
 

Э.Д. Кечил-оол. Рассказ "Кеземче" ("Наказание"). 

 
 

138.9.10. Будем беречь природу! 

 

 

 

 
 

138.9.11. С другом - весело, в дружбе - сила! 

 
 

С.К. Тока. "Черликпен" ("Черликпен") (отрывок из романа "Слово 

арата"). 

 

138.9.12. Литературные сказки. 

 

Ш.М. Суван. Сказка-пьеса "Алдын-Кушкаш" ("Золотая птица"). 

 

С.А. Сарыг-оол. Сказка в стихах "Шиижекчигеш" ("Чижик"). 

 

К.Т. Тюлюш. Сказка "Улуургак, билииргек Дагаажык" 

("Высокомерный, зазнавшийся Цыпленок"). 

 

138.9.13. Удалой молодец. 

 

С.С. Сюрюн-оол. Стихотворение "Кызыгааржыга" ("Пограничнику"). 

 
 

С.В. Михалков. Стихотворение "Степа акый биле Егорь" ("Дядя 

Степа и Егор") (перевод Ш.М. Даржая) (отрывок). 

 

138.9.14. Веселая весна моя. 

 
 

К.И. Ондар. Стихотворение "Ыглапкан хар" ("Плачущий снег"). 

 

138.9.15. Взгляд матери всех ласковей. 



 

Е.Т. Танова. Стихотворение "Ава дугайында  

" ("Слово о матери"), "Кырган-авам келди-ле!" ("Бабушка идет"). 

 

138.9.16. Устное народное творчество. 

 
 

138.9.17. Забавные встречи, интересные события. 

 
 

М.К. Олчей-оол. Рассказ "Тергелиг аът" ("Лошадь, запряженная в 

телегу"). 

 

О.О. Сувакпит. Стихотворение "Хаважыгаш" ("Дворняжка"). 

 

138.9.18. Легенды и былины. 

 

Былина "  

 Союспан" ("Силач Союспан"). 

 

Легенды "Ийи кыс" ("Две девушки"), "Часкы" ("Летучая мышь"). 

 

138.9.19. Увлекательные игры. 

 

С.А. Сарыг-оол. Стихотворение "Оюннар" ("Игры"). 

 

О.О. Сувакпит. Стихотворение "Хуулгаазын кажыктарым" ("Волшебные 

бабки"). 

 

138.9.20. Человеком становятся с младенчества. 

 
 

Л.Б. Чадамба. Стихотворение "Ивижилер оолдары" ("Дети 

оленеводов"). 

 

138.9.21. Устное народное творчество других народов. 

 

Ненецкая народная сказка "Хек" ("Кукушка") (перевод А.С. Шоюна). 

 

Хакасская народная сказка "Чанагаш-оол" ("Чанагаш-оол") (перевод 

А.С. Шоюна). 

 

138.9.22. Богатые традиции моего народа. 

 

М.Б. Кенин-Лопсан. Рассказ "Калдаракты азырап алганым" ("Как я 



приручил Калдарака"). 

 

М.К. Олчей-оол. Стихотворение "Кирген кижээ" ("Гостю"). 

 

138.9.23. Интересные страницы из истории моей Тувы. 

 

С.А. Сарыг-оол. Стихотворение "Оттуг-терге" ("Огненная телега"). 

 

О.К. Саган-оол. "Кызыл Сылдыс ордени" ("Орден Красной Звезды") 

(отрывок из повести "Счастливая звезда"). 

 

138.9.24. Времена года. Прекрасное лето мое. 

 
 

К.-Э.К. Кудажы. Рассказ "Чазый хырын башка халдаар" ("Обжорство 

до добра не доведет"). 

 

138.9.25. Литературоведческая пропедевтика: прозаическая речь: 

выделение особенностей прозаического произведения: сюжет и его 

части, малые фольклорные формы: народные песни, частушки, 

припевки при играх, общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: рассуждение 

(монолог героя, рассуждения героев), ориентирование в 

литературных понятиях: художественный образ, герой произведения 

(портрет, речь, поступки), общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: описание 

животного, прозаическая и стихотворная речь: узнавание и 

выделение особенностей стихотворного (ритм, рифма, сюжет) и 

прозаического произведения (сюжет и его части), средства 

художественной выразительности: эпитеты, метафоры, гиперболы, 

жанровое разнообразие произведений: литературная сказка-пьеса, 

общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: рассуждение (монолог героя, 

рассуждения героев), бытовые и волшебные сказки, жанровое 

разнообразие произведений: литературная сказка-пьеса, общее 

представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: рассуждение (монолог героя, рассуждения 

героев), средства художественной выразительности: гипербола, 

сравнение, олицетворение, эпитеты, закрепление литературных 

понятий: художественный образ, герой произведения (портрет, 

речь, поступки), закрепление понятия об устном народном 

творчестве других народов, а также сказках о животных, бытовых, 

волшебных сказках, закрепление общего представления о жанре и 

формах, особенностях построения текста и выразительных 

средствах. 

 

 

138.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (тувинском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 



138.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(тувинском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 



деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (тувинском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами тувинской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

138.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(тувинском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

138.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 



сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

138.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

138.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 



соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

138.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

138.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

138.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 



138.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (тувинском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

138.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тувинском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами; 

 

воспринимать на слух тексты на тувинском языке; 

 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и 

прочитанных самостоятельно; 

 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; 

 

определять последовательность событий в тексте; 

 

находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

оглавление; 

 

целенаправленно пополнять активный словарный запас; 

 

выразительно читать художественный текст; 

 

читать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов на тувинском 

языке; 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного (на 

практическом уровне); 

 

различать малые жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки, 



поговорки); 

 

определять тему произведения при помощи учителя; 

 

определять по интонации настроение героя произведения; 

 

находить элементы описания в произведении; 

 

наблюдать за изменениями тона и темпа (не называя термины) в 

стихотворном тексте; 

 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям; 

 

иллюстрировать прослушанный текст; 

 

анализировать иллюстрации, соотносить их с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженной в тексте; 

 

работать с детской книгой - находить автора, оглавление; 

 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

 

определять по ключевым словам, о чем говорится в тексте, 

выделять ключевые слова в сказках и коротких рассказах; 

 

определять героя произведения; 

 

находить в книге произведения в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

 

138.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тувинском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного и смыслового чтения; 

 

строить короткое монологическое высказывание: краткий или 

развернутый ответ на вопрос учителя; 

 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 

создавать тексты разных типов текста; 

 

читать наизусть 5 - 6 стихотворений разных авторов на тувинском 

языке; 



 

соблюдать нормы тувинского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме материала, представленного в учебнике); 

 

различать сказки о животных и волшебные; 

 

различать сказку и рассказ; 

 

составлять простую характеристику персонажа; 

 

находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (синонимы, антонимы, сравнения); 

 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 

выделять сюжетную линию в рассказе; 

 

устанавливать связь сказок и пословиц; 

 

осознанно выбирать интонацию и темп чтения, делать необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

творчески пересказывать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 

составлять текст по предложенному плану; 

 

составлять словесные картины с элементами описания; 

 

иллюстрировать понравившиеся сюжеты произведений; 

 

выполнять проектную работу по заданной теме; 

 

характеризовать представленную на выставке книгу; 

 

организовывать выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя; 

 

называть имена 2 - 3 классиков тувинской литературы и 2 - 3 

тувинских детских писателей; 

 

называть изученные произведения; 

 

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке; 

 

выделять незнакомые слова в тексте, определять их значение с 

помощью словаря; 

 

определять тему текста, озаглавливать текст; 

 

составлять план прозаического произведения, определять 



последовательность пунктов плана текста, делить текст на абзацы; 

 

работать в паре, в малой группе над элементарным анализом 

прочитанного произведения; 

 

выделять части текста по предложенному плану; 

 

пересказывать прочитанные произведения; 

 

характеризовать героев произведения; 

 

определять типы книг и выбирать необходимую книгу из списка 

рекомендованной литературы; 

 

находить в книге оглавление, аннотацию, определять автора, 

художника-иллюстратора; 

 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

138.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тувинском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и смыслового 

чтения; 

 

составлять самостоятельно вопросы по содержанию прослушанного 

или прочитанного текста; 

 

использовать выразительные средства языка (синонимы, антонимы, 

сравнения, эпитеты) в собственном монологическом высказывании; 

 

выявлять особенности тувинского речевого этикета; 

 

объяснять особенности речевого этикета на примере художественных 

произведений; 

 

называть имена писателей и поэтов - авторов изученных 

произведений, перечислять названия их произведений и 

пересказывать содержание текстов; 

 

слушать высказывания собеседника, отвечать на его вопросы, 

аргументировать свою точку зрения; 

 

находить в прочитанном тексте нужную информацию; 

 

читать наизусть 7 - 8 стихотворений разных авторов; 

 

наблюдать за рифмой, ритмом стихотворения; 

 

находить в тексте языковые средства художественной 



выразительности (олицетворение, эпитет); 

 

различать жанры прочитанных художественных текстов; 

 

различать бытовую сказку и рассказ; 

 

выявлять особенности сказок о животных, волшебных, бытовых; 

 

сравнивать характеры героев разных произведений; 

 

инсценировать фрагменты прозаических текстов; 

 

создавать устные и письменные небольшие высказывания на основе 

прочитанного или услышанного художественного текста; 

 

иллюстрировать фрагменты прочитанных произведений; 

 

выполнять проектную работу по заданной теме; 

 

описывать книгу на основе ее содержания; прогнозировать 

содержание книги по заголовку, теме, иллюстрациям; 

 

пользоваться алфавитным и систематическим каталогом для поиска 

книги, другой необходимой информации; 

 

делить текст на части, озаглавливать их и составлять простой 

план; 

 

формулировать главную мысль текста; 

 

пересказывать выборочно прочитанный текст; 

 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

 

давать характеристику героям на основе их поступков; 

 

сопоставлять тувинский художественный текст с тематически 

сходным текстом русской и других литератур народов России; 

 

высказывать свое отношение к прочитанному; 

 

определять типы книг и выбирать необходимую книгу из списка 

рекомендованной литературы; 

 

соотносить иллюстрацию с определенным эпизодом содержания 

текста; 

 

ориентироваться в соответствующих возрасту лингвистических и 

литературоведческих словарях и справочниках. 

 

138.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тувинском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 



 

составлять план текста и использовать его для пересказа; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 

 

воспроизводить текст с использованием ключевых слов; 

 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать высказывание фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

 

работать в малых группах, высказывать оценочные суждения о 

героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

других обучающихся; 

 

читать наизусть 9 - 10 стихотворений разных авторов; 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления); 

 

находить в тексте языковые средства художественной 

выразительности (метафора, гипербола); 

 

использовать изученные языковые средства выразительности при 

характеристике героев (персонажей); 

 

находить в тексте художественные приемы; 

 

выделять в тексте эпизоды, сопоставлять их; 

 

инсценировать в ходе групповой работы отдельные произведения с 

помощью мимики, жестов, интонации; 

 

создавать собственные небольшие сочинения на заданную тему и 

делиться своими впечатлениями; 

 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру и исходя из собственных 

предпочтений; 

 

писать аннотацию и отзыв о прочитанной книге; 

 

самостоятельно пользоваться алфавитными и тематическими 

каталогами, словарями и справочной литературой, использовать 

информацию для практической работы; 

 

составлять простой и сложный план текста; 

 

характеризовать героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь) с приведением примеров из текста; 



 

выделять незнакомые слова в тексте и искать в словаре их 

значения; 

 

составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 

подготовка устного сообщения на определенную тему). 

 

 

139. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (удмуртском) языке". 

 

139.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (удмуртском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (удмуртском) языке, литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (удмуртским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (удмуртском) языке. 

 

139.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (удмуртском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

139.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

139.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (удмуртском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

139.5. Пояснительная записка. 

 

139.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(удмуртском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

139.5.2. Предмет "Литературное чтение на родном (удмуртском) 

языке" наряду с предметом "Родной (удмуртский) язык" играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального 



образования, так как на начальном этапе обучения на родном языке 

эффективнее научить ребенка новому виду деятельности - учебному. 

Литературное чтение на родном (удмуртском) языке способствует 

развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей обучающихся начального общего 

образования, формированию жизненно важных нравственно-этических 

представлений (добро, дружба, патриотизм, любовь к родине) в 

доступной для данного возраста форме, пониманию родной 

литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, осознанию значимости 

чтения на родном языке для личного развития. 

 

139.5.3. Через чтение вошедших в программу по литературному 

чтению на родном (удмуртском) языке произведений удмуртских, 

русских, финно-угорских писателей обучающиеся знакомятся с 

жизнью, культурой удмуртского и других народов, выявляют общее и 

специфичное, открывают мир в многообразии. Таким образом, в 

процессе полноценного восприятия художественного произведения 

осуществляется духовно-нравственное воспитание и развитие 

обучающихся начальных классов. 

 

139.5.4. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (удмуртском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: 

 

виды речевой и читательской деятельности; 

 

круг детского чтения, культура читательской деятельности; 

 

литературоведческая пропедевтика; 

 

творческая деятельность обучающихся. 

 

139.5.5. Изучение литературного чтения на родном (удмуртском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения на родном (удмуртском) 

языке в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение, 

развитие читательских компетенций и формирование основ 

функциональной грамотности; 

 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

удмуртского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа, формирование у обучающегося интереса 

к удмуртской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 



 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном, 

развитие творческих способностей обучающихся. 

 

139.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (удмуртском) языке, - 112 часов: 

в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

139.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

139.6.1. Куда ни посмотрю - встречаюсь с буквами. 

 

Стихотворения, рассказы и сказки о нужности и важности каждой 

буквы алфавита. Произведения, отражающие первые шаги в чтении. 

Сказки Г. Данилова "Куамын тямыс  

" ("Тридцать восемь друзей"), "  

" ("Какое слово получилось?"). Стихотворение А. Леонтьева 

"Библиотекаын" ("В библиотеке"). 

 

Произведения для семейного и самостоятельного чтения: 

стихотворение И. Иванова "Кытчы гинэ учкисько - букваен 

пумиськисько" ("Куда ни посмотрю - встречаюсь с буквами"), 

стихотворение А. Клабукова "Мынам Азбукае" ("Моя азбука"). 

 

139.6.2. Из уст в уста. 

 

Произведения малого фольклорного жанра: загадки, считалки, 

дразнилки, народные песни, сказки. Произведения, отражающие 

традиционные представления о скромности, справедливости, совести 

как чертах характера. 

 

Считалки, дразнилки. Стихотворение-считалка Ю. Байсаровой 

"Чиманы тыныд черод" ("Твоя очередь галить"). Стихотворения-

дразнилки А. Клабукова "Куатаськись" ("Обиженный"), "Азьтэм" 

("Лентяй"). Стихотворение-дразнилка А. Уварова "  

" ("Заносчивый"). 

 

Народная сказка. Удмуртская народная сказка "  

, кион но гондыр" ("Лиса, волк и медведь"). Русская народная 

сказка "  

 но кечтака" ("Лиса и козел", перевод В. Широбокова). 

 

Народная песня. Удмуртские народные песни "Лымы  

" ("Белый снег"), "Э, пе,  

" ("Ой, да, мой гусь"). 

 



Загадки. Рассказ А. Клабукова "Тазьы вань, тазьы  

" ("Так - есть, а так - нет"). Стихотворение А. Леонтьева "Куака 

но кикы" ("Ворона и кукушка"). 

 

Произведения для семейного и самостоятельного чтения: ненецкая 

народная сказка "Пуны но адями" ("Собака и человек", перевод В. 

Широбокова). Стихотворение-считалка Кузебая Герда "Палтури" 

("Одинокий журавль"), стихотворение-считалка А. Кузнецовой 

"Чимасьлэн лыдъяськонэз" ("Считалка водящего"). 

 

Проект "  

 бичет  

" ("Создаем сборник загадок"). 

 

139.6.3. О братьях наших меньших. 

 

Стихотворения, рассказы о животных. Произведения о милосердии, 

сострадании, сопереживании, ответственности и умении проявлять 

доброту и заботу. Стихотворение В. Михайлова "Кучапи" ("Щенок"). 

Рассказ Г. Симакова "Кыз йылын лудкеч" ("Заяц на верхушке ели"). 

Рассказ Э. Батуева "Тапи-тап но  

" ("Тапи-тап и  

"). 

 

Произведения для семейного и самостоятельного чтения: рассказ А. 

Ельцова "  

" ("Воробьи"), рассказ С. Соколова "Кикы" ("Кукушка"). 

 

139.6.4. Сделаешь доброе дело - сам станешь добрым. 

 

Произведения о добрых делах детей. Стихотворения и рассказы, 

отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального удмуртского сознания. 

Стихотворение Ф. Васильева "Тау кариз курег" ("Поблагодарила 

курица"). Стихотворение Ю. Байсаровой "Пась штание" ("Дырявые 

мои штаны"). Стихотворение В. Самсонова "Эшъясько" 

("Подружусь"). Рассказ В. Ар-Серги "Эшъёс" ("Друзья"). 

 

Произведения для семейного и самостоятельного чтения: рассказы 

В. Колесниковой "Шудоесь-а пыдкутчанъёсты?" ("Счастлива ли ваша 

обувь?"), "Пыдйыл сумка" ("Бродячая сумка"), рассказ В. 

Сухомлинского "  

 возьыт" ("Совестно перед соловьем", перевод Г. Данилова), 

рассказ Г. Симакова "Юан" ("Вопрос"), рассказ Л. Малых "Ваменэс 

мунё" ("Упрямая кукла"), рассказ Ю. Байсаровой "Нянь ке вань" 

("Если есть хлеб"). 

 

139.6.5. Богата и красива наша природа. 

 

Стихотворения, рассказы о красоте и богатстве природы Удмуртии. 



Произведения, отражающие любовь к родному краю. Стихотворение А. 

Ельцова "Липет йылын" ("На крыше"). Стихотворение А. Леонтьева 

"Шедимы выжыкылэ" ("Попали в сказку"). Стихотворение И. Иванова 

"Зорон азьын" ("Перед дождем"). Рассказ В. Широбокова "Вуюись" 

("Радуга"). 

 

Произведения для семейного и самостоятельного чтения: рассказ Г. 

Ушакова "Шапык" ("Капля"), стихотворение И. Иванова "Шунды но 

мон" ("Солнце и я"). 

 

 

139.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

139.7.1. В мире знаний. 

 

Стихотворения, рассказы удмуртских и русских писателей. Сербская 

народная сказка о знании, о школе, о важности учебы. 

Произведения, отражающие ценность учения в жизни человека, роль 

книги в становлении личности. Стихотворение Г. Ходырева "Мон 

 
 школае..." ("Я иду в школу..."). Рассказ Е. Глебовой "Шулдыр 

пумиськон" ("Радостная встреча"). Стихотворение Г. Данилова 

"Малы книга секыт?" ("Почему книга тяжелая?"). Художники-

иллюстраторы книг. Стихотворение И. Иванова "Сылал сиыса" ("Съев 

пуд соли"). Стихотворение В. Романова "Урокын" ("На уроке"). 

 

Произведение для чтения про себя: сербская народная сказка 

"Улытозяд - дышетскы" ("Век живи - век учись"), сказка В. 

Сухомлинского "Кык книга" ("Две книги", перевод Г. Данилова). 

 

Книги для семейного чтения: Н. Лопатина "Азьлань, тодон-валан 

люканы!" ("Вперед, к познанию тайн!"), А. Кузнецова "  

!  

! Лыдпусэн тодматскиськом!" ("Растем! Растем! Учимся считать!"), 

А. Леонтьев "Вераку огкадесь, гожтыку  

" ("Произношение одинаковое, написание разное"). 

 

Проект "  

 котьку мед луоз оскымон эшед - книга" ("Рядом пусть будет 

всегда твой верный друг - книга"). 

 

139.7.2. Краски осени. 

 

Стихотворения, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о 

красоте осенней природы, об удивительных явлениях окружающего 

мира. Стихотворение В. Коткова "Арлэн вакытъёсыз" ("Времена 

года"). Стихотворение В. Кириллова "Зарни  

" ("Золотая осень"). Рассказ Е. Глебовой "Губиос" ("Грибы"). 

Стихотворения-загадки Г. Касимова "Кылбуръёс-мадиськонъёс" 

("Стихотворения-загадки"). Сказка В. Сухомлинского "Ньыль 

сузэръёс" ("Четыре сестры", перевод Г. Данилова). Стихотворение 



В. Ившин "Кин ма ужам" ("Кто какую работу выполнил"). 

 

Произведение для чтения про себя: рассказ В. Туганаева "Чабей" 

("Пшеница"). 

 

Книги для семейного чтения: А. Уваров "Кыква но тыква" ("Кыква и 

тыква"), Кузебай Герд "Бакча котырын" ("На огороде и близ 

него"), А. Самсонов "Малы уй капчи" ("Почему ночь коротка?"). 

 

139.7.3. Из уст в уста. 

 

Произведения малого фольклорного жанра: скороговорки, 

чистоговорки, пословицы, поговорки. Народные сказки разных 

народов (удмуртская, венгерская, мансийская, татарская). 

Произведения, отражающие нравственно-этические ценности разных 

народов. Удмуртская народная сказка "  

 но атас" ("Лиса и петух"). Мансийская народная сказка "Лудкеч" 

("Заяц", перевод Г. Баженовой). Венгерская народная сказка 

"Пунылэн но  

 эшъяськемзы" ("Дружба кошки с собакой", перевод В. Широбокова). 

 

Авторская сказка. Сказка Л. Малых "Кин чебергес?" ("Кто 

краше?"). Художники - иллюстраторы книг. 

 

Произведение для чтения про себя: татарская народная сказка 

"Кион но вуриськись" ("Волк и портной"). 

 

Книги для семейного чтения: "  

 песьтэр. Дуннеысь калыкъеслён выжыкылъёссы" ("Поющий пестерь. 

Сказки народов мира"), "Кык гондыръёс. Литературной выжыкылъёс" 

("Два медведя. Литературные сказки"), "Визьмо чипей. 

Литературной выжыкылъёс" ("Умная щука. Литературные сказки"). 

 

Проект "Выжыкыл  

 асьмеос" ("Сказку пишем сами"). 

 

139.7.4. О братьях наших меньших. 

 

Стихотворения, рассказы, сказки, научно-художественные, научно-

познавательные тексты удмуртских писателей о домашних и диких 

животных. Произведения об ответственности и умении проявлять 

доброту и заботу к братьям нашим меньшим. Стихотворение В. 

Коткова "  

" ("Скучающая кошка"). Стихотворение Н. Бигбашева "Мынам эше" 

("Мой друг"). Рассказы В. Широбокова "  

" ("Лиса"), Е. Николаева "  

" ("Ежи"). Сказка В. Романова "Ошмес но бурдоос" ("Родник и 

птицы"). Рассказ Г. Симакова "Кый" ("Змея"). 

 

Произведение для чтения про себя: рассказ С. Соколова "  



" ("Удивил"). 

 

Книги для семейного чтения: П. Поздеев "Пичи  

" ("Маленький охотник"), "  

 быж, вень бугор но мукетъёс. Пудо-животъёс но  

 сярысь кылбуръёс" ("Метёлочный хвост, игольчатый клубок и 

другие. Стихи удмуртских поэтов о домашних и диких животных"), 

Ф. Александров "Быле-быле" ("Быле-быле"). 

 

139.7.5. Волшебница зима. 

 

Стихотворения, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о 

красоте зимней природы, об изменениях окружающего мира. 

Стихотворение С. Беляевой "Тол бабайлэсь СМС" ("СМС от Деда 

Мороза"). Стихотворение С. Карпова "Вормиз" ("Победил"). Рассказ 

А. Клабукова "Ку вуонзэ тол уг вера" ("Зима не предупреждает, 

когда она наступит"). Рассказ И. Соколова-Микитова "Нюлэскын 

толалтэ" ("Зимой в лесу", перевод В. Широбокова). Рассказ В. 

Широбокова "Апае эктэ" ("Старшая сестра танцует"). Стихотворение 

В. Вознякова "Кызьпу" ("Береза"). Сравнение со стихотворением С. 

Есенина "Береза". Рассказ Н. Носова "Кызьы Незнайка кылбур 

гожъяз" ("Как Незнайка сочинял стихи", перевод В. Широбокова) 

(отрывок). 

 

Произведение для чтения про себя: стихотворение Г. Ходырева "

 
" ("Утро"). 

 

Книги для семейного чтения: В. Кириллов "Лымы корка" ("Снежный 

домик"), С. Карпов "Лымыпог" ("Снеговик"), Кузебай Герд "Арлэн 

дыръёсыз" ("Времена года"). 

 

139.7.6. Примеры для подражания. 

 

Стихотворения, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о 

хороших и плохих поступках детей и взрослых. Произведения, 

отражающие нравственно-этические ценности, значимые для 

национального удмуртского сознания. Рассказ В. Широбокова "Нянь" 

("Хлеб"). Стихотворение Г. Ходырева "Атае кадь будо" ("Стану как 

отец"). Стихотворение Л. Черновой "Малпанъёс" ("Раздумья"). 

Рассказы Е. Глебовой "  

" ("Починил"), А. Самсонова "Гажаса учкон" ("Уважение"), Л. 

Толстого "Тысь" ("Косточка", перевод В. Широбокова). 

Стихотворение А. Белоногова "Кин сииз?" ("Кто съел?"). Рассказ 

Л. Черновой "Чылкыт пияш" ("Опрятный мальчик"). Сказки Г. 

Симакова "Малы губиос ватскизы" ("Почему грибы спрятались"), Н. 

Байтерякова "  

 спичка" ("Мистическая спичка"). Рассказ Е. Загребина "Адями 

уженыз чебер" ("Человек делами славится"). 

 

Произведение для чтения про себя: стихотворение А. Вотякова "



 
" ("Неряха"). 

 

Книги для семейного чтения: И. Иванов "Мон но, тон но, ми но  

" ("И я, и ты, и мы, и вы"), Г. Симаков "Нюлэс кушын пумиськон" 

("Встреча на поляне"), Г. Ходырев "Пиос но будо но" ("Вот и 

мальчишки растут"). 

 

139.7.7. Мелодии весны. 

 

Произведения удмуртских и русских писателей, посвященные весне, 

8 Марта, Дню космонавтики и Дню Победы. Стихотворения, рассказы 

и авторская сказка, воплощающие поэтические представления 

удмуртского народа о названиях весенних месяцев. Произведения о 

праздниках, значимых для всех народов нашей страны. 

Стихотворения А. Леонтьева "Тулыс" ("Весна"), "Урамын тулыс ке" 

("Если на улице весна"). Рассказ В. Широбокова "Март толэзь" 

("Месяц март"). Стихотворения В. Михайлова "Оштолэзь" 

("Апрель"), Г. Сабитова "Урокъёс бырем бере" ("После уроков"). 

Рассказ В. Сухомлинского "  

 анайлэн синъёсыз" ("Какие глаза у мамы", перевод Г. Данилова). 

Сказка П. Кубашева "Нодтэм шырпи" ("Несмышленый мышонок"). 

Стихотворения И. Иванова "Кыдёкысь эше сярысь" ("О далеком 

друге"), Г. Ходырева "Космосэ лобысал" ("Полетел бы в космос"). 

 

Произведения для чтения про себя: рассказ В. Ар-Серги 

"Песятайлэн чиньыез" ("Дедушкин палец"), сказка А. Демьянова 

"Шыртыл" ("Светлячок"), рассказы Р. Игнатьевой "Ческыт зыно 

сяськаос" ("Ароматные цветы"), В. Широбокова "Кизилиос доры 

сюрес лёгисьёс" ("Прокладывающие путь к звездам"). 

 

139.7.8. Наш родниковый край. 

 

Стихотворения, рассказы, сказки, научно-художественные, научно-

познавательные тексты удмуртских писателей о малой Родине. 

Произведения, отражающие неповторимый облик и природные 

богатства родного края, важность бережного отношения к природе. 

Стихотворение А. Леонтьева "Нюлэсо шаере" ("Мой край, богатый 

лесами"). Сказка В. Широбокова "Тодматскон" ("Знакомство"). 

Рассказ Г. Симакова "Кедра сик" ("Кедровый лес"). 

 

Произведение для чтения про себя: стихотворения И. Иванова 

"Сяськаос но кык эшъёс" ("Цветы и два друга"), В. Романова "Мак 

сяська" ("Цветы мака"), В. Широбокова "Выльмем город" 

("Обновленный город"), В. Михайлова "Эш утчась автобус" 

("Автобус, который ищет друга"), рассказ Н. Байтерякова "Эх, 

Васи, Васи..." ("Эх, Васенька, Васенька..."). 

 

Книги для семейного чтения: В. Михайлов "  

,  

, дыдыке" ("Лети, лети, голубок"), Л. Нянькина "Ческыт  

" ("Вкусный колобок"), Рашит Хайдар "Инкуазь но мон" ("Природа и 



я"). 

 

Проект "  

 шаер сярысь кылбуръёсын бичет дасяськом" ("Готовим сборник 

стихотворений о родном крае"). 

 

 

139.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

139.8.1. Я и мои друзья. 

 

Стихотворения, рассказы, сказки удмуртских писателей об учебе, 

взаимоотношениях, дружбе среди детей. Произведения, отражающие 

традиционные представления о честности, смелости, находчивости и 

дружбе как нравственных ориентирах. Стихотворения В. Коткова 

"Перемена" ("Перемена"), "Компьютере" ("Мой компьютер"), "Мон" 

("Я"). Повесть Н. Васильева "Паньтэмъёс" ("Тезки") (отрывок). 

Стихотворения Т. Шмакова "Губиос" ("Грибы"), А. Лужанина "  

" ("Осень"). Рассказ В. Ар-Серги "Люгы Вася" ("Вася-репей"). 

Сказка Л. Малых "  

 Кизили" ("Танцующая звезда"). Рассказ Р. Валишина "Ошкем пель" 

("Вислоухий") (отрывок из повести "Инвожо уйшоре но пиштэ" 

("Инвожо и в полночь светит"). Рассказ Н. Байтерякова "Пияш но 

лосьпи" ("Мальчик и лосенок"). 

 

Произведение для чтения про себя: стихотворение А. Белоногова 

"Эш быръе Лазыр" ("Лазарь выбирает друга"). 

 

139.8.2. Из уст в уста. 

 

Удмуртские народные сказки о животных, волшебные сказки, 

социально-бытовые сказки. Удмуртские побасенки. Народные 

приметы. Отражение в текстах устного народного творчества 

нравственных ценностей удмуртского народа. Удмуртские народные 

сказки "Уродэсь эшъёс" ("Плохие друзья"), "Бекче" ("Бочка"), 

"Медо" ("Батрак"). Удмуртские побасенки (мадес) "Чечыен нянь" 

("Хлеб с медом"), "Азьтэм адями" ("Ленивый человек"). Чаклан 

кылъёс (народные приметы). 

 

Произведение для чтения про себя: удмуртская побасенка (мадес) 

"Куинь огкадьёс" ("Трое схожих"). 

 

139.8.3. В семье. 

 

Стихотворения и рассказы удмуртских писателей о семье, о 

взаимоотношениях с родителями. Произведения, отражающие 

традиционные представления о семейных ценностях. Стихотворения 

В. Кириллова "Табань" ("Табани"), В. Михайлова "Песянае" ("Моя 

бабушка"). Рассказ Кузебая Герда "Кучапи" ("Щенок"). Поэма А. 

Клабукова "Тютю Макси" ("Гусята и Макси"). Рассказы В. 

Садовникова "Пань-пань - котэм нянь" ("Размазня"), В. Ар-Серги 

"Гирыш" ("Гриша"). 



 

Произведение для чтения про себя: рассказ Р. Игнатьевой "Куртка 

саес" ("Рукав куртки"). 

 

Проект "Семьямылэн яратоно книгаез" ("Любимая книга нашей 

семьи"). 

 

139.8.4. Милый сердцу удмуртский край. 

 

Произведения удмуртских писателей, воспевающие красоту родной 

природы в разное время года. Стихотворения и рассказы, 

посвященные известным людям Удмуртии. Стихотворения В. Романова 

"Кылъёс" ("Слова"), Г. Ходырева "Пиналысен дуно" ("Дорог с 

детства"). Рассказ Г. Красильникова "Нырысь лымы" ("Первый 

снег") (отрывок). Стихотворение В. Ванюшева "Тол вуиз шаерамы" 

("Зима пришла в наши края"). Рассказ О. Четкарева "Мон ворми 

тонэ  

" ("Я победил тебя, ветер!"). Стихотворение Ф. Александрова "Кык 

эшъёс" ("Два друга"). Художники-иллюстраторы книг. Очерк С. 

Шихарева "Паймымон Трокай" ("Удивительный Трокай") (отрывок). 

Рассказ К. Ломагина "Берлин дорын" ("У Берлина"). Басня А. 

Лужанина "Пужым но Ньылпу" ("Сосна и Пихта"). 

 

Произведения для чтения про себя: стихотворение А. Леонтьева 

"Мед луоз улон" ("Пусть будет жизнь"). 

 

Проект "  

 шаерлы  

 кылбурлы презентация  

" ("Создаем презентацию по стихотворению, посвященному родному 

краю"). 

 

139.8.5. По соседству мы живем. 

 

Нравственно-этические ценности разных народов. Знакомство с 

татарской, чувашской, башкирской народными сказками. 

Произведение русского классика Н. Некрасова. Татарская народная 

сказка "Тодон-быгатон котьмалэсь дуно" ("Знания-умения дороже 

всего", перевод А. Уварова). Чувашская народная сказка "

 
 сюр" ("Волшебный рог", перевод А. Уварова). Башкирская народная 

сказка "Малы  

 уг верасько?" ("Почему звери не говорят?", перевод Г. 

Баженовой). 

 

Произведение для чтения про себя: Н. Некрасов "Пересь Мазай но 

лудкечъёс" ("Дед Мазай и зайцы", перевод А. Клабукова). 

 

139.8.6. В кругу родственников. 

 

Поэтические представления финно-угорских народов о главных 



жизненных ценностях, отражение этих представлений в фольклоре и 

их развитие в произведениях писателей. Финская и мордовская 

народные сказки. Произведения венгерских писателей Эрвина 

Лазаря, Бенэдэка Элэка и эстонских писателей Эллен Ниит, Эдгара 

Валтера. Эрвин Лазар, венгерская сказка "Кык  

" ("Два утра", перевод Л. Широбоковой). Бенэдэк Элэк, венгерская 

сказка "  

" ("Сбежавшая кошка", перевод Л. Широбоковой). Эллен Ниит, 

стихотворение "Суредасьлэн  

 ужез" ("Большая работа художника", перевод Н. Пчеловодовой). 

Финская народная сказка "Коньы но  

" ("Белка и охотники", перевод О. Бородиной). Мордовская 

народная сказка "  

 но гондыр" ("Воробей и медведь"). 

 

Произведение для чтения про себя: Эдгар Валтер, сказка 

"Покъёслэн выль улон интызы" ("Новое место жительства Поков", 

перевод А. Решетниковой). 

 

139.8.7. Удмуртские детские периодические издания. 

 

Детские журналы "Муш" ("Пчела"), "Кизили" ("Звездочка"), книжка 

для малышей в научно-методическом журнале "Вордскем кыл" 

("Родное слово"), газета "  

!" ("Здравствуй!"). Из истории создания изданий. Рубрики. 

Некоторые произведения. Журнал "Муш" ("Пчела"). Автор под 

псевдонимом Шушы. Сказка "Шунды,  

, Кезьыт" ("Солнце, Ветер, Холод"). Журнал "Кизили" 

("Звездочка"). Сказка-пьеса У. Бадретдинова "  

..." ("Приглашает"), Стихотворение Л. Бадретдиновой 

"Лыдъяськонъёс" ("Считалки"). Стихотворение-загадка А. Ельцова 

"Йырин-чукин, мыддорин..." ("Все наоборот"). Художники - 

иллюстраторы книг. Газета "  

!" ("Здравствуй!"). Рассказ Л. Широбоковой "Зор сяська" ("Цветок 

дождя"). 

 

Маленькая книжка журнала "Вордскем кыл" ("Родной язык"). Сценка-

игра А. Уварова "Боко" ("Боко"). 

 

Произведение для чтения про себя: стихотворение Кузебая Герда 

"Туриос" ("Журавли"). 

 

Проект "Асьме кужымен журнал  

" ("Своими силами создаем журнал"). 

 

 

139.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

139.9.1. Из уст в уста. 



 

Малые и большие фольклорные жанры. Предания об удмуртских 

батырах. Топонимические предания. Нравственно-этические 

ценности, значимые для удмуртского народа. Удмуртские народные 

сказки "Ачиз  

 кут" ("Лапти-самоходы"), "Адямиен алангасар" ("Человек и 

великан"). Героическое предание "Эштэрек" ("Эштэрек"). 

Социально-бытовое предание "Мардан атай но Тутой батыр" ("Отец 

Мардан и богатырь Тутой"). Топонимические предания "Анлаш 

(Алнаш)" ("Анлаш (Алнаш)"), "Юдрук" ("Юдрук"). 

 

Произведения для чтения про себя: удмуртская народная сказка 

"Ачиз корась  

" ("Топор-саморуб"), предание "Кизилиос сярысь веран" ("Сказ о 

звездах"). 

 

Проект "Инты нимъёс сярысь предание  

" ("Пишем топонимическое предание"). 

 

139.9.2. Писатели - детям. 

 

Знакомство с историей возникновения и развития удмуртской 

детской литературы. Произведения писателей удмуртской детской 

литературы. Произведения о новом мире, о маленьком герое, 

который идет на смену взрослым в деле созидания свободы и 

красоты жизни. 

 

История развития удмуртской детской литературы. Стихотворение Г. 

Верещагина "Гужем" ("Лето"). Стихотворения Кузебая Герда "  

" ("Осень"), "Беризь" ("Липа"). Сказки Кузебая Герда "Бадяр 

тысь" ("Кленовое семечко"), "Пужымо тэльын" ("В сосновом бору"). 

Повесть А. Комарова "Лызгырлыос-шыркунъёс" ("Колокольчики-

бубенчики") (отрывок). Повесть А. Клабукова "Палбам" ("Меченый") 

(отрывок). Сказки Г. Симакова "Писпуосын вераськон" ("Разговор с 

деревьями"), "  

 сяськаос" ("Цветы для летучих мышей"). Рассказ Г. Симакова 

"Кыз" ("Ель"). Стихотворения В. Романова "Музъем кузё" ("Хозяин 

земли"), "Нефть шур" ("Нефтяная река"). Поэма-сказка Л. Черновой 

"Нюлэс школа" ("Лесная школа"). 

 

Произведения для чтения про себя: рассказ Г. Симакова "Кайсы" 

("Клест"). 

 

Проект "Кузебай Герд - удмурт нылпиослы гожъясь". (Электрон 

презентация). ("Кузебай Герд - удмуртским детям". (Электронная 

презентация). 

 

139.9.3. В мире детства. 

 

Произведения удмуртских писателей об увлекательном мире детства. 

Стихотворение А. Леонтьева "Бордгазет" ("Стенгазета"). Повесть 



А. Леонтьева "Мынам корабле" ("Мой корабль") (отрывок). Пьеса-

сказка А. Вотякова "Гондырпи Иши" ("Медвежонок Иши") (отрывок). 

Рассказ Г. Данилова "  

 но Лади" ("  

 и Лади"). 

 

Произведения для чтения про себя: рассказ Г. Данилова "Лудкан" 

("Лудкан"), легенда А. Леонтьева "Шумпотон сяська" ("Цветок 

радости"). 

 

Проекты "А. Леонтьев - нылпи кылбурчи но суредась" (Электрон 

презентация) ("А. Леонтьев - детский поэт и художник" 

(Электронная презентация), "Соос утизы шаермес" ("Они Родину нам 

сберегли"). 

 

139.9.4. Я и мир вокруг меня. 

 

Произведения современных удмуртских писателей о постижении 

ребенком окружающего мира, о его удивительных открытиях. Рассказ 

Г. Ходырева "Мынам дуно музъеме" ("Дорогой мой край"). 

Стихотворения Г. Ходырева "Памятник дорын" ("У памятника"), "

 

" ("Бабушкина песня"). Рассказ В. Ившина "  

 бурдолы тол уе изьыны шунытгес?" ("Какой птице зимней ночью 

спится теплее?"). Рассказы У. Бадретдинова "Юн кор" ("Юнкор"), 

"Вероника". Рассказ В. Коткова "Умой, дыр, пичи дыр!" 

("Счастливое время, наверное, детство!") (отрывок). 

Стихотворения В. Коткова "  

 уй" ("Ненасытная ночь"), "Куно витись Паримон" ("Ожидающий 

гостей Паримон"). Повесть-сказка Л. Малых "Боко но Моко" ("Боко 

и Моко") (отрывок). 

 

Произведения для чтения про себя: рассказ Г. Ходырева "Гердлэн 

пуныез" ("Собака Герда"), очерк Г. Ходырева "Кизили уг кысы" 

("Звезда не гаснет"). 

 

139.9.5. И все это - моя родина. 

 

Произведения современных удмуртских писателей о красоте родного 

края, о ценностном отношении подрастающего поколения к своей 

Родине. Стихотворения И. Иванова "Шунды сайка серекъяса" 

("Солнце просыпается, улыбаясь"), "  

" ("Большое утро"), "  

 трамвай" ("Трамвайчик из сна"). Рассказ А. Ельцова "Вакчи быж" 

("Короткий хвост"). Стихотворения В. Михайлова "16-  

 этажын" ("На 16-ом этаже"), "Удмурт Кункрезь" ("Удмуртский 

гимн"). Поэма В. Михайлова "Гондыр кышно басьтэ" ("Медведь 

женится"). Рассказы Е. Загребина "Кин ортчем пал куасэн?" ("Кто 

прошел на одной лыже?"), "Сизь" ("Дятел"). Рассказы В. 

Широбокова "Визнасьёс" ("Рыбаки"), "Нюлэскын концерт" ("Концерт 



в лесу"). 

 

Произведения для чтения про себя: рассказы Е. Загребина "Палэзь 

 
" ("Гроздья рябины"), "Кечатныръёс" ("Клесты"). 

 

Проект "Мынам яратоно герое". (Электрон презентация). ("Мой 

любимый герой". (Электронная презентация). 

 

 

139.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (удмуртском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

139.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(удмуртском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 



посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (удмуртском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами удмуртской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 



любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

139.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(удмуртском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

139.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

139.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 



 

139.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернет; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

139.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

139.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 



планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

139.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

139.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (удмуртском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

139.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (удмуртском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объему произведения со скоростью 25 - 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

 

читать наизусть стихотворные произведения; 

 

читать выразительно по ролям; 

 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 



понимать фактическое содержание прослушанного или прочитанного 

произведения, отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

 

пересказывать содержание произведения; 

 

принимать участие в обсуждении прослушанного и (или) 

прочитанного текста; 

 

сочинять по аналогии считалки и загадки; 

 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

139.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (удмуртском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов; 

 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 

читать вслух целыми словами доступные по восприятию и небольшие 

по объему прозаические и стихотворные произведения со скоростью 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 

понимать содержание, смысл прослушанного и (или) прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 

различать отдельные жанры фольклора и художественной литературы; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

простой план текста; 

 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 

размышлять о характере и поступках героя; 

 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 



 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение примерами 

из текста; 

 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

 

читать выразительно, используя интонационный рисунок (речевую 

партитуру) текста; 

 

читать выразительно по ролям, используя нужную интонацию, темп и 

тон речи; 

 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

 

находить различия фольклорной и литературной сказки; 

 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

сравнивать художественные и научно-популярные тексты; 

 

осознанно применять полученные знания (тема, идея, образ, 

пословица, сказка, скороговорка, загадка, ритм, рифма); 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, обогащать собственный круг чтения; 

 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

139.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (удмуртском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное); 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения со скоростью не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 



владеть элементарными приемами анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста, составлять план текста (простой, 

цитатный); 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 

определять жанровую принадлежность произведений по основным 

признакам; 

 

составлять устную и письменную характеристику героев, описывать 

характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев; 

 

отличать автора произведения от героя, описывать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев; 

 

прогнозировать содержание произведения по заглавию, иллюстрациям 

к тексту; 

 

отличать главного героя от второстепенных; 

 

осознанно применять изученные понятия (автор, авторская сказка, 

виды сказок, мораль басни, литературный герой, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, смысловые части, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

произведения: строить высказывание, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного и (или) прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге; 

 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

 

139.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 



родном (удмуртском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

совершенствовать чтение вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое, просмотровое выборочное); 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения со скоростью не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 

пересказывать произведение подробно и выборочно; 

 

соотносить читаемый текст с жанром фольклора и художественной 

литературы; 

 

различать героические, социально-бытовые, топонимические 

предания; 

 

различать поэму и поэму-сказку, сказку-пьесу; 

 

характеризовать жанр легенды; 

 

подробно описывать характер героя, его портрет; 

 

владеть элементарными приемами анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста, составлять план текста (простой и 

сложный); 

 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

или нескольких произведений, характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

 

выявлять авторскую позицию в литературном произведении и в 

произведении изобразительного искусства, определять способы 

выражения авторского отношения к героям, описанной картине; 

 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря, находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 



осознанно применять изученные понятия (автор, литературный 

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

произведения, эпизод, смысловые части, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, гипербола, образ); 

 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко) с изменением лица рассказчика; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

произведения: строить высказывание, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста, использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения, писать сочинения по прочитанному 

произведению; 

 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

140. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (удэгейском) языке". 

 

140.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (удэгейском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (удэгейском) языке, литературное чтение на родном 

(удэгейском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих 

и (или) не владеющих родным (удэгейским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(удэгейском) языке. 

 



140.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (удэгейском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

140.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

140.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (удэгейском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

140.5. Пояснительная записка. 

 

140.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(удэгейском) языке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 

и активные методики обучения. 

 

140.5.2. Литературное чтение на родном (удэгейском) языке 

направлено на формирование у обучающихся первоначальных знаний 

об удэгейской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

художественного текста, воспитание нравственности, любви к 

родному краю, Родине через осознание своей национальной 

идентичности и российской принадлежности. 

 

140.5.3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (удэгейском) языке" определяются 

базовыми национальными ценностями, нравственными установками, 

моральными нормами удэгейского народа, в том числе путем 

элементарного сопоставления с феноменами русской культуры. 

 

140.5.4. Литературное чтение на родном (удэгейском) языке как 

учебный предмет направлено на познание мира посредством 

произведений и освоение обучающимися общекультурных навыков 

чтения. Изучение данного учебного предмета имеет свою специфику: 

некоторые тексты (прежде всего произведения фольклора удэгейцев, 

а также соседних коренных малочисленных народов) представлены на 

начальных этапах обучения обучения на русском языке. 

 

140.5.5. Изучение литературного чтения на родном (удэгейском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование необходимого для продолжения образования уровня 

читательской грамотности, общего речевого развития на основе 

самостоятельной читательской деятельности обучающихся; 

 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных 



умений и культуры речи на удэгейском языке; 

 

осознание ценности художественных текстов на родном удэгейском 

языке как образцов правильной речи, источников пополнения 

актуального и потенциального словарного запаса; 

 

формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе. 

 

140.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (удэгейском) языке, - 112 часов: 

в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

140.5.7. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (удэгейском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского 

чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая 

деятельность обучающихся. 

 

 

140.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

140.6.1. Введение. 

 

Что мы Родиной зовем? 

 

140.6.2. Устное народное творчество. 

 

Малые жанры фольклора. Скороговорки. Считалки. Загадки. Сказки. 

Их место в нашей жизни. Ситуации использования. 

 

Сказки: "Мэйэхи" ("Мэехи"). "Зу су" ("Два солнца"). "  

" ("Гуаса"). "Бэлиэ" ("Бэле"). 

 

140.6.3. Песни. 

 

Песенные жанры удэгейского устного народного творчества. Их 

место в жизни человека. Ситуации использования. 

 

Песни: "Эмусимиэйэхэини" ("Колыбельная"). "Нэки. Йатуйэхэни" 

("Весна. Песня Яту"). 

 

140.6.4. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Малые жанры фольклора: считалка, скороговорка, загадка, сказка 

как жанр, песня. 

 

 

140.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

140.7.1. Повторение. 



 

Россия - Родина моя. Мой родной край. 

 

140.7.2. Русские сказки. 

 

"Кэдэр-кэдэрнау" ("Курочка Ряба") (перевод В.Т. Кялундзюга). 

"Репка" ("Репка") (перевод В.Т. Кялундзюга). 

 

140.7.3. Удэгейские сказки. 

 
 

140.7.4. Сказки народов Дальнего Востока. 

 

Нанайская сказки. "Змея и уж". "Три солнца". "Луна". "Синичка". 

 

Орочские сказки. "Богач и бедняк". "Удяка". "Лиса и нерпы". 

 

140.7.5. Авторские сказки. 

 
 

140.7.6. Песни. 

 
 

140.7.7. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Песенные жанры, антоним, синоним, пословица, поговорка, загадка, 

авторская сказка. 

 

 

140.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

140.8.1. Повторение. 

 

С чего начинается Родина? Моя семья. 

 

140.8.2. Удэгейские сказки. 

 



 

140.8.3. Виды сказок, сказочные персонажи. 

 

Победа добра над злом. 

 
 

140.8.5. Легенды. 

 
 

140.8.6. Мифы и легенды народов Дальнего Востока. 

 

Нанайская легенды: "Окаменевший человек". "Женщина со звезды". 

Миф "Как остров Ядасен появился". 

 

140.8.7. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Легенда, олицетворение, сказка. 

 

 

140.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

140.9.1. Повторение. 

 

Традиции родного края. 

 

140.9.2. Сказки. 

 
 

140.9.3. Народная психология, идеалы и представления в 

фольклорных произведениях. 

 
 

140.9.4. Удэгейские легенды. 

 
 

140.9.5. Произведения классиков родной (удэгейской) литературы 

XX века. 



 
 

140.9.6. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Сравнение. 

 

 

140.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (удэгейском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

140.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(удэгейском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 



выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (удэгейском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами удэгейской литературы, развитие 



познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

140.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(удэгейском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

140.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

140.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 



последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

140.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

140.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

140.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

140.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

140.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (удэгейском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

140.10.3. Предметные результаты изучения родного (удэгейского) 

языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей, 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

выразительно читать; 

 

читать наизусть не менее 2 стихотворений разных авторов; 



 

отвечать на вопросы в устной форме; 

 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста; 

 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, песни); 

 

находить средства художественной выразительности удэгейского 

языка в тексте; 

 

составлять устное высказывание (2 - 3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного 

произведения); 

 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста или основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженной в тексте; 

 

создавать проекты с использованием различных источников 

переработки информации (в рамках программы класса). 

 

140.10.4. Предметные результаты изучения родного (удэгейского) 

языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, 

с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 

выразительно читать небольшие тексты; 

 

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по 

выбору); 

 

понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух, 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

 

самостоятельно устанавливать тему и выделять главную мысль 

произведения; 

 

определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 

 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, 

сверстниках, добре, зле); 

 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 



 

характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат 

(обложку, оглавление, иллюстрации); 

 

различать отдельные жанры фольклора (загадки, сказки, песни); 

 

дифференцировать народные и авторские сказки; 

 

находить в тексте средства художественной выразительности 

удэгейского языка (синонимы, антонимы); 

 

читать художественное произведение по ролям; 

 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; 

 

создавать проекты с использованием различных источников 

информации (в рамках программы класса). 

 

140.10.5. Предметные результаты изучения родного (удэгейского) 

языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и 

вслух целыми словами с переходом на чтение группами слов без 

пропусков и перестановок букв и слогов, соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм); 

 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера, участвовать в беседе по прочитанному 

тексту; 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с 

соблюдением норм удэгейского языка; 

 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 

пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

 

читать наизусть не менее 4 стихотворений разных авторов (по 

выбору); 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря и других источников информации; 

 

приводить примеры произведений фольклора разных жанров; 

 



находить и различать средства художественной выразительности 

удэгейского языка (олицетворение) в произведениях устного 

народного творчества; 

 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; 

 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 

 

создавать проекты с использованием различных источников 

информации (в рамках программы класса). 

 

140.10.6. Предметные результаты изучения родного (удэгейского) 

языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 

читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов с соблюдением интонационных норм; 

 

иметь представление о содержании изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; 

 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

 

самостоятельно характеризовать героев произведений 

(устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений, сравнивать характеры героев как внутри одного, так 

и в нескольких разных произведениях, выявлять авторское 

отношение к герою); 

 

читать наизусть не менее 5 стихотворений или отрывки из них в 

соответствии с изученной тематикой произведений (по выбору); 

 

ориентироваться на оглавление и содержание в книге; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

титульный лист, страница, аннотация, иллюстрации), делать 

самостоятельный выбор книг в библиотеке; 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая электронные словари и справочники, а также источники в 

контролируемом пространстве Интернета); 

 

самостоятельно находить в тексте средства художественной 

выразительности удэгейского языка (сравнения); 

 

создавать собственный текст на базе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации; 



 

создавать проекты с использованием различных источников 

переработки информации (в рамках программы класса). 

 

 

141. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (украинском) языке". 

 

141.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (украинском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (украинском) языке, литературное чтение на родном 

(украинском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (украинским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(украинском) языке. 

 

141.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (украинском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

141.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

141.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (украинском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

141.5. Пояснительная записка. 

 

141.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(украинском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

141.5.2. Литературное чтение на родном (украинском) языке 

обеспечивает межпредметные связи с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла, в частности с учебными предметами "Родной 

(украинский) язык", "Русский язык", "Литературное чтение". 

 

141.5.3. В 1 классе литературное чтение на родном (украинском) 

языке начинается после окончания курса "Обучение грамоте". 

 

Курс литературного чтения на родном (украинском) языке направлен 



на формирование у обучающихся первоначальных знаний об 

украинской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

художественного текста; на воспитание нравственности, любви к 

родному краю и государству. 

 

141.5.4. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (украинском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: "Виды речевой и читательской деятельности", 

"Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность 

обучающихся", "Круг детского чтения". 

 

141.5.5. Изучение литературного чтения на родном (украинском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

развитие духовных, познавательных, эмоционально-нравственных, 

мотивационно-поведенческих качеств личности обучающегося; 

 

воспитание ценностного отношения к родной (украинской) 

литературе как существенной части родной и общерусской культуры; 

 

воспитание грамотного читателя, который в будущем сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, 

ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из 

поставленной учебной задачи, а также использовать свою 

читательскую деятельность как средство для самообразования. 

 

141.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (украинском) языке, - 112 часов: 

в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

141.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

141.6.1. Ты - первоклассник. 

 

В.А. Марсюк "Диктант" ("Диктант"). 

 

Н.Л. Забила "Весела абетка" ("Веселая азбука"). 

 

141.6.2. Произведения устного народного творчества. 

 

Потiшки, забавлянки (Потешки). 

 

Заклички (Заклички). 

 

Примовки (Приговорки). 

 

141.6.3. Книга природы. 

 

Леся Украинка "Вишеньки" ("Вишенки"). 

 



В.В. Чухлиб "Як сонце сходить" ("Как солнце восходит"). 

 

141.6.4. В мире сказок. 

 

М.М. Коцюбинский "Про двох цапкiв" ("Про двух козлят"), "Двi 

кiзочки" ("Про двух козочек"). 

 

И.Я. Франко "Лисичка i рак" ("Лисичка и рак"), "Пан Коцькин" 

("Пан Коцькин"). 

 

 

141.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

141.7.1. Школьными тропинками. 

 

В.Л. Фетисов "Хто чому  

" ("Кто чему учится"). 

 

А.Г. Костецкий "Головна професiя" ("Главная профессия"). 

 

Н.Л. Забила "Про дiвчинку Маринку" ("О девочке Маринке"). 

 

141.7.2. Щедрая осень. 

 

Олег Орач "Журавлина пiсня" ("Журавлиная песня"). 

 

В.А. Сухомлинский "Я хочу сказати  

 слово" ("Я хочу сказать свое слово"), "Був ясний осiннiй день." 

(Был ясный осенний день"). 

 

141.7.3. Устное народное творчество. 

 

Колисковi (Колыбельные). 

 

Загадки (Загадки). 

 

Лiчилки (Считалки). 

 

Скоромовки (Скороговорки). 

 

141.7.4. Твой друг - книга. 

 

М.А. Пригара "Про книгу" ("О книге"). 

 

Остап Вишня "Любiть книгу" ("Любить книгу"). 

 

Т.И. Волгина "  

 книгам лячно" ("Бывает книгам страшно"). 

 

141.7.5. Зимняя сказка. 

 

Леся Украинка "Мамо, йде вже зима" ("Мама, уже идет зима"). 

 



Л.И. Глебов "Зимова пiсня" ("Зимняя песня"). 

 

В.А. Малышко "Веселий Новий рiк" ("Веселый Новый год"). 

 

141.7.6. Доброта как солнышко согреет. 

 

В.А. Сухомлинский "Покинуте кошеня" ("Брошенный котенок"). 

 

А.Г. Костецкий "Хвостата мова" ("Хвостатая речь") 

 

В.В. Чухлиб "Повiнь" ("Наводнение"). 

 

А.Ф. Мястковский "Казка про яблуньку" ("Сказка о яблоньке"). 

 

141.7.7. В мире народных сказок. 

 
 народна казка "Рукавичка" (Украинская народная сказка 

"Рукавичка"). 

 

Росiйська народна казка "Лисичка" (Русская народная сказка 

"Лисичка"). 

 

Бiлоруська народна казка "Легкий хлiб" (Белорусская народная 

сказка "Легкий хлеб"). 

 

Болгарська народна казка "Виноградар i змiя" (Болгарская 

народная сказка "Виноградарь и змея"). 

 

141.7.8. Писатели детям. 

 

Т.Г. Шевченко Стихотворения по выбору. 

 

И.Я. Франко "Лисиця та журавель" ("Лиса и журавль"). 

 

В.З. Нестайко "Руденький" ("Рыженький"). 

 

В.А. Сухомлинский "Горбатенька дiвчинка" ("Горбатенькая 

девочка"). 

 

141.7.9. Весенняя природа. 

 

Леся Украинка "На зеленiй гiрцi" ("На зеленой горочке"). 

 

В.Т. Чубач "Я беру  

 вiдерце" ("Я беру свое ведерко"). 

 

В.А. Сухомлинский "Весняний вiтер" ("Весенний ветер"). 

 

141.7.10. Человек рождается в труде. 

 

Л.А. Компаниец "Га? Не чую!" ("А? Не слышу!"). 

 

Елена Журливая "Маленька  



" ("Маленькая хозяюшка"). 

 

А.Ф. Мястковский "Мудра голка" ("Мудрая иголка"). 

 

Л.А. Компаниец "Батько й син" ("Отец и сын") 

 

Притча "Батькiвскi поради" (Притча "Родительские советы"). 

 

 

141.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

141.8.1. Похвала книгам! 

 

"Як  

 друкована книга" (по В. Дацкевичу) ("Как появилась печатная 

книга"). 

 

Л.П. Повх "У бiблiотецi ("В библиотеке"). 

 

141.8.2. Устное народное творчество. 

 
 народна казка "Кривенька качечка" (Украинская народная сказка 

"Хромоножка-уточка"). 

 

 народна казка "Лисиця та  

" (Украинская народная сказка "Лиса и ежик"). 

 
 народна казка "Мудра дiвчина" (Украинская народная сказка 

"Мудрая девушка"). 

 
 та приказки (Пословицы и поговорки). 

 

141.8.3. Литературные сказки. 

 

А.А. Димаров "Для чого людинi серце" ("Для чего человеку 

сердце"). 

 

В.П. Скомаровский "Чому у морi вода солона" ("Почему в море вода 

соленая?"). 

 

Ю.Ф. Ярмыш "Два майстри" ("Два мастера"). 

 

141.8.4. Басни. 

 

Л.И. Глебов "Лебiдь, Щука i Рак" ("Лебедь, Щука и Рак"), "Коник- 

стрибунець" ("Кузнечик-попрыгун"), "Чиж та Голуб" ("Чиж и 

Голубь"). 

 

141.8.5. Мир детства в поэзии и прозе. 

 

141.8.5.1. Поэтические произведения. 

 



Леся Украинка "Як дитиною, бувало..." ("Как ребенком, 

бывало..."). 

 

С.И. Жупанин "Оленчинi вишивки" ("Аленушкины вышивки"), "Сiм 

вiтрiв" ("Семь ветров"). 

 

Н.Л. Забила "Ясоччина книжка" ("Ясочкина книжка"). 

 

141.8.5.2. Прозаические произведения. 

 

В.А. Сухомлинский "Красивi слова i красиве дiло" ("Красивые 

слова и красивое дело"), "Кiнь утiк..." ("Конь убежал..."). 

 

О.В. Буцень "Наше вiдкриття" ("Наше открытие"). 

 

Я.М. Стельмах "Ловись, рибко!" ("Ловись, рыбка!"), "Найкращий 

намет" ("Лучшая палатка") (отрывок). 

 

141.8.6. Т.Г. Шевченко: страницы из жизни и творчества. 

 

Т.Г. Шевченко "Село! I серце одпочине..." ("Село! И сердце 

отдохнет..."), "Тече вода з-пiд явора..." ("Течет вода из-под 

клена..."). 

 

А.Л. Лотоцкий "Маленький Тарас  

" ("Маленький Тарас чумакует"). 

 

141.8.7. Возьму перо и попробую. 

 

А.Г. Костецкий "Имена" ("Iмена"), "Дивна звичка" ("Странная 

привычка"). 

 

Л.В. Молчун "Загадки-добавлянки" ("Загадки-добавки"). 

 

Н.В. Хаткина "Веселi римики" ("Веселые рифмочки"). 

 

В.А. Сухомлинский "Сергiйкова квiтка" ("Сережкин цветок"). 

 

 

141.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

141.9.1. Люби книги! 

 

Н.Ф. Сингаевский "До школи" ("В школу"). 

 

В.А. Сухомлинский "Сперечання двох книг" ("Спор двух книг"). 

 

С.В. Михалков "Пiсенька юних читачiв" ("Песенка юных 

читателей"). 

 

141.9.2. Устное народное творчество. 

 
 дитяча пiсенька "Два пiвника" (Украинская детская песенка "Два 



петушка"). 

 

Жартiвлива народна пiсня "Грицю, Грицю" (Шуточная народная песня 

"Грицю, Грицю"). 

 
 народна пiсня "Пiсня житнього вiночка" (Украинская народная 

песня "Песенка ржаного веночка"). 

 

Притча "Без труда нема плода" ("Без труда нет плода"). 

 

Притча "Батькiвська порада" ("Отцовский совет"). 

 

141.9.3. Страницы книги природы. 

 

А.С. Малышко "Яблука" ("Яблоки"). 

 

Ю.Ф. Ярмыш "Дрiбний дощик" ("Мелкий дождик"). 

 

В.А. Сухомлинский "Камiнь" ("Камень"). 

 

М.Ф. Рильский "Зимовий ранок" ("Зимнее утро"). 

 

В.П. Скомаровский "Три лижнi" ("Три лыжни"). 

 

А.Г. Костецкий "Лист до птахiв" ("Письмо к птицам"). 

 

141.9.4. Интересные приключения братьев наших меньших. 

 

Н.П. Трублаини "Пустуни на пароплавi" ("Шалуны на теплоходе"). 

 

А.И. Копиленко "Крiт-бiдолаха" ("Крот-бедняга"). 

 

Г.М. Тютюнник "Ласочка" ("Ласочка"). 

 

В.Т. Юрченко "Друзi" ("Друзья"). 

 

141.9.5. Литературные сказки. 

 

И.Я. Франко "Лисичка-кума" ("Лисичка-кума"). 

 

Леся Украинка "Бiда навчить" ("Беда научит"). 

 

В.З. Нестайко "Жевжик" ("Жевжик"). 

 

141.9.6. А дружить надо уметь. 

 

А.Г. Костецкий "Краще з друзями разом" ("Лучше с друзьями 

вместе"). 

 

В.А. Сухомлинский "Як Павлик списав у Зiни задачу" ("Как Павлик 

списал у Зины задачу"). 

 

141.9.7. Приключения и интересы твоих сверстников. 



 

Остап Вишня "Веселi актори" ("Веселые артисты"). 

 

Л.А. Компаниец "Канiкули! Канiкули! Весела пора!" ("Каникулы! 

Каникулы! Веселая пора!"). 

 
 

В.З. Нестайко "Космонавти з нашого дому" ("Космонавты из нашего 

дома"). 

 

141.9.8. Человек начинается с добра. 

 

В.А. Сухомлинский "Усмiшка" ("Улыбка"). 

 

А.Н. Ефимов "Завдання бувають рiзними" ("Задачи бывают разные"). 

 

 

141.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (украинском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

141.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(украинском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 



состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (украинском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 



научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами украинской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

141.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(украинском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

141.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

141.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 



 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

141.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

141.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 



подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

141.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

141.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

141.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (украинском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

141.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (украинском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат 

(обложку, оглавление, иллюстрации); 

 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей, с 



переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

понимать прослушанный текст; 

 

отвечать на вопросы в устной форме; 

 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 

составлять предложение из набора форм слов; 

 

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным 

картинкам и наблюдениям; 

 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста; 

 

читать наизусть 1 - 2 стихотворения разных авторов; 

 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

 

выполнять письменные упражнения в рабочей тетради; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, заклички) и 

художественной литературы (рассказы, стихотворения); 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(уменьшительно-ласкательная форма слов); 

 

составлять устное высказывание (2 - 3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного 

произведения); 

 

принимать участие в инсценировке небольших фрагментов 

произведений; 

 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 

(чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

 

141.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (украинском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, 

с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 

понимать смысл прочитанных или воспринятых на слух произведений; 



 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль 

произведения; 

 

определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 

 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре, зле и другие); 

 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 

 

характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

 

читать наизусть 2 - 3 стихотворения разных авторов; 

 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, 

считалки, загадки, скороговорки, приговорки, потешки); 

 

находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы); 

 

читать художественное произведение по ролям; 

 

пересказывать текст; 

 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 

141.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (украинском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, 

с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 

понимать смысл прочитанных или воспринятых на слух произведений; 

 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль 

произведения; 

 

определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 

 



сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре, зле и другие); 

 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 

 

характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

 

читать наизусть 2 - 3 стихотворения разных авторов; 

 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, 

считалки, загадки, скороговорки, приговорки, потешки); 

 

находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы); 

 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

 

сочинять небольшие стихотворения по образцу; 

 

писать сочинения, опираясь на читательский опыт. 

 

141.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (украинском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм; 

 

иметь представление о содержании изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; 

 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

 

самостоятельно характеризовать героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев; высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; сравнивать характеры героев как внутри одного, так 

и в нескольких разных произведениях, выявлять авторское 

отношение к герою; 

 

читать наизусть 4 - 5 стихотворений разных авторов; 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая различные словари и справочники, в контролируемом 

пространстве Интернета); 

 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 



создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации. 

 

 

142. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (ульчском) языке". 

 

142.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (ульчском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке) 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (ульчском) языке, литературное чтение на родном 

(ульчском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих и 

(или) не владеющих родным (ульчским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(ульчском) языке. 

 

142.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (ульчском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

142.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

142.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (ульчском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

142.5. Пояснительная записка. 

 

142.5.1. Программа по литературному чтению на родном (ульчском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

Программа определяет примерное содержание учебного предмета по 

годам обучения и служит ориентиром для авторских рабочих 

программ. Авторы-составители учебников и рабочих программ вправе 

расширить объем и содержание учебного материала, рекомендовать 

виды работ, способствующие воспитанию и развитию обучающихся. 

 

142.5.2. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (ульчском) языке выделяются следующие содержательные 



линии: виды речевой деятельности, круг детского чтения, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся. 

 

142.5.3. Изучение литературного чтения на родном (ульчском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование грамотного читателя, который в дальнейшем сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, 

ориентируясь как на собственные предпочтения, так и исходя из 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 

читательскую деятельность как средство для самообразования, 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского 

кругозора; 

 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про 

себя, развитие приемов понимания (восприятия и осмысления) 

текста; 

 

воспитание нравственных и эстетических чувств, обучение 

пониманию духовной сущности произведений; 

 

формирование коммуникативных умений, развитие устной и 

письменной речи на родном (ульчском) языке (диалогической и 

монологической); 

 

развитие способности к творческой деятельности на родном 

(ульчском) языке. 

 

142.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (ульчском) языке, - 112 часов: в 

1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

142.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

142.6.1. Введение. С чего начинается Родина? 

 

142.6.2. Устное народное творчество. 

 

Малые жанры фольклора: мэдэхэ (скороговорки). 

 

142.6.3. Устное народное творчество. 

 

Большие жанры фольклора:  

 (сказки). Сказке всегда есть место в жизни. Ситуации 

использования. Сказка "Сулид'и, мапад'и" ("Лиса и старик"). 

 

142.6.4. Песни. Песенные жанры ульчского фольклора. 



 
 

142.6.5. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Малые фольклорные жанры (скороговорки), сказка как большой 

фольклорный жанр, песня как жанр. 

 

 

142.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

142.7.1. Введение. Мой родной край. 

 

142.7.2. Устное народное творчество. Малые жанра фольклора. 

 
 

142.7.3. Устное народное творчество. Большие фольклорные жанры. 

 
 

142.7.4. Художественная литература ульчских авторов. 

 

Рассказы: "Дава бени" ("Месяц кеты"), "Мун Булаумпу" ("Моя 

Булава"). А. Вальдю, повесть "Сойнган - сын своего народа", 

"Таежный закон" (отрывок из повести). С.В. Ангина, стихотворение 

"Хэрэкэ пиктэни". 

 

142.7.5. Художественная литература русских авторов. 

 

 
 

142.7.7. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Малые фольклорные жанры (скороговорки, загадки, пословицы), 

сказка, легенда как большие фольклорные жанры, басня как жанр 

эпических произведений, рассказ, повесть как жанры эпических 

произведений, стихотворение как жанр поэтической речи, песенные 

жанры. 

 

 

142.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

142.8.1. Повторение. 

 

142.8.2. Введение. Моя родина - Дальний Восток. 



 

142.8.3. Устное народное творчество. 

 

Малые жанры фольклора: мэдэхэ (скороговорка),  

 (загадка), вэпту (пословица). 

 

Большие фольклорные жанры:  

 (сказка). "Как лягушка зеленой стала", "Скрипучая старушка". 

 

142.8.4. Художественная литература ульчских авторов. 

 

А.Н. Дятала, стихи: "Зарубки", Л.П. Дечули "Ичэ  

" ("Январь"). Проза. А. Вальдю, повесть "Сойнган - сын своего 

народа" (отрывок из повести). 

 

142.8.5. Литература народов Дальнего Востока. 

 

Нанайские сказки: "Сказка о смелом Мэргэне", "Железная птица". 

 

142.8.6. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Олицетворение, эпитеты. 

 

 

142.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

142.9.1. Повторение. 

 

142.9.2. Введение. Природа родного края. 

 

142.9.3. Устное народное творчество. 

 
 

142.9.4. Художественная проза ульчских авторов. 

 

Л.П. Дечули, рассказы: "Пучаку  

" ("Месяц петель"), "Сагди  

" ("Седой месяц"), "Туа  

" ("Месяц грача"), "Силчи  

" ("Месяц летней кеты"). И.П. Вальдю, рассказ "Сули поктони" 

("Лисья тропа"). 

 

142.9.5. Поэзия ульчских авторов. 

 

Л.П. Дечули, стихи "Гургэту  

" ("Месяц снежных бабочек"), "Туэ" ("Зима"). 

 

142.9.6. Литература народов Дальнего Востока. 

 

Д.Н. Вайзгун, стихи. "Туйктэ" ("Брусника"). 

 



142.9.7. Художественная литература русских авторов. 

 

С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев", С.Д. Шлотгауэр "Времена года", 

А.Л. Лугарёв "Дюлу сила  

" ("Месяц первых цветов"). 

 

142.9.8. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Сравнение, фразеологизмы. 

 

 

142.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (ульчском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

142.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(ульчском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 



выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (ульчском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдения норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами ульчской литературы, развитие 



познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

142.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(ульчском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

142.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

142.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 



последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

142.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

142.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

142.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 



действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

142.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

142.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (ульчском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

142.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (ульчском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей, 

читать целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

отвечать на вопросы в устной форме; 

 

определять при помощи учителя тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста; 



 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, песни); 

 

находить средства художественной выразительности ульчского языка 

в тексте; 

 

составлять устное высказывание (2 - 3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного 

произведения); 

 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста или основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженной в тексте; 

 

создавать проекты с использованием различных источников 

переработки информации (в рамках программы класса). 

 

142.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (ульчском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов, с соблюдением при чтении орфоэпических и интонационных 

норм, переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 

выразительно читать; 

 

понимать смысл прочитанных или воспринятых на слух произведений; 

 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения, 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

 

самостоятельно устанавливать тему и выделять главную мысль 

произведения; 

 

определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 

 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, 

сверстниках, добре, зле и другие); 

 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 

 

характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

 

ориентироваться в книге (учебнике); 

 

различать отдельные жанры фольклора (загадки, сказки, песни); 

 



дифференцировать народные и авторские сказки; 

 

находить в тексте средства художественной выразительности 

ульчского языка (синонимы, антонимы); 

 

читать художественное произведение по ролям; 

 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

 

создавать проекты с использованием различных источников 

информации (в рамках программы класса). 

 

142.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (ульчском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 

осознанно читать вслух и про себя группами слов, без пропусков и 

перестановок букв и слогов, с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм; 

 

обращаться в соответствии с учебной задачей к разным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера, участвовать в беседе по прочитанному 

тексту; 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с 

соблюдением норм ульчского языка; 

 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 

пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

 

читать наизусть 3 - 4 разных текста небольших по объему; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря и других источников информации; 

 

приводить примеры произведений фольклора разных жанров; 

 

находить и различать средства художественной выразительности 

ульчского языка (олицетворение) в произведениях устного 

народного творчества; 

 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; 

 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 

 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; 

 



создавать проекты с использованием различных источников 

информации (в рамках программы класса). 

 

142.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (ульчском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

 

читать про себя, используя технику автоматизированного чтения, и 

вслух группами слов с соблюдением интонационных норм; 

 

иметь представление о содержании изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; 

 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

 

самостоятельно характеризовать героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь между поступками (мыслями, чувствами 

героев), высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений, сравнивать характеры героев (как внутри одного, 

так и в нескольких разных произведениях), выявлять авторское 

отношение к герою; 

 

читать наизусть 4 - 5 разных текстов небольших по объему; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

титульный лист, страница с содержанием или оглавлением, 

аннотация, иллюстрации), делать самостоятельный выбор книг в 

библиотеке; 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая электронные словари и справочники, а также источники в 

контролируемом пространстве Интернета); 

 

самостоятельно находить в тексте средства художественной 

выразительности ульчского языка (сравнения); 

 

создавать собственный текст на базе художественного 

произведения, по иллюстрациям или на основе личного опыта; 

 

создавать проекты с использованием различных источников и 

способов переработки информации (в рамках программы класса). 

 

 

143. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (финском) языке". 

 

143.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (финском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (финском) языке, литературное чтение на родном (финском) 

языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным 



(финским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (финском) языке. 

 

143.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (финском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

143.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

143.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (финском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

143.5. Пояснительная записка. 

 

143.5.1. Программа по литературному чтению на родном (финском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

143.5.2. Литературное чтение на родном (финском) языке 

направлено на формирование у обучающихся первоначальных знаний о 

финской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

художественного текста, воспитание нравственности, любви к 

родному краю и государству через осознание своей национальной 

принадлежности. 

 

143.5.3. В 1 классе изучение учебных предметов "Литературное 

чтение на родном (финском) языке" и "Родной (финский) язык" 

проходит в рамках устного вводного курса, который предполагает 

обучение таким видам речевой деятельности, как слушание и 

говорение. На данном этапе обучающиеся воспринимают на слух 

произведения родной литературы, соответствующие уровню их 

физической, психологической и учебной готовности, повторяют 

короткие тексты вслед за учителем, заучивают их наизусть, 

воспроизводят с использованием наглядных опор, иллюстрируют. В 

рамках внеурочной деятельности обучающиеся воспроизводят 

заученные наизусть тексты, участвуя в инсценировках, мини-

спектаклях, конкурсах художественной самодеятельности. 

 

143.5.4. Во 2 классе обучающиеся учатся читать по слогам, далее, 

в рамках основного курса, происходит постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенно увеличивается скорость чтения. Круг 



чтения: считалки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

скороговорки, короткие стихотворения, несложные по форме и 

содержанию поэтические и прозаические произведения небольшого 

объема. Обучающиеся осваивают основы письма на родном языке, у 

них формируется готовность создавать короткие тексты, в том 

числе при выполнении творческих заданий по литературному чтению. 

 

143.5.5. В 3 - 4 классах содержание курса "Литературное чтение 

на родном (финском) языке" реализуется в полном объеме по всем 

видам речевой и читательской деятельности: слушание, чтение, 

говорение, письмо и другие. В круг детского чтения входят 

художественные, учебные и научно-популярные тексты. 

 

143.5.6. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (финском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского 

чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая 

деятельность обучающихся. 

 

143.5.7. Изучение литературного чтения на родном (финском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

 

приобщение обучающихся к чтению на родном языке, к восприятию и 

осмыслению учебных и художественных текстов, к духовно-

нравственным ценностям национальной культуры; 

 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей; 

 

осознание ценности художественных текстов на родном коми языке 

как образцов правильной речи, источников пополнения актуального 

и потенциального словарного запаса; 

 

формирование необходимого для продолжения образования уровня 

читательской грамотности, общего речевого развития на основе 

самостоятельной читательской деятельности обучающихся; 

 

формирование грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, 

ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 

читательскую деятельность как средство для самообразования. 

 

143.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (финском) языке, - 135 часов: в 1 

классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час 

в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 

34 часа (1 час в неделю). 

 

 

143.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 



143.6.1. Я сам. 

 

Финская народная песенка "Piiri pieni  

" ("Маленький хоровод"), М.А. Павлова, песенка "  

!" (из книги "Разноцветная песенка: музыкальные игры из 

репертуара детского финского хора Lasten piiri"). Детские стихи, 

считалки, потешки, игры: Sormet, Peukalopotti, Suomensotti, 

Oltermanni, Kultaralli, Pikkurilli. 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.2. Я играю. 

 

Финская народная песенка "  

 olen pikku poika postiljooni" ("Я мальчишка, письмоносец, 

почтальон"). 

 

Детские стихи, считалки, потешки, скороговорки. Скороговорка 

"Pois, pois postin  

, posti se kulkee  

  

" ("Прочь, прочь с пути почтальона"). Потешка "  

,  

 nuottaa" ("Тяни, тяни сеть") из книги: "Pilvivene: Larin 

Parasken runoja lapsille"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.3. Я пою. 

 

Финская народная песенка "Ma olen paimenpoikanen, ain' iloinen 

kuin peipponen" ("Веселый пастушок"). 

 

М.А. Павлова, песенка "Liikunta" ("Зарядка") (из книги 

"Разноцветная песенка: музыкальные игры из репертуара детского 

финского хора Lasten piiri"). Детские стихи, считалки, потешки, 

колыбельные. Колыбельная "Tuuti tuuti tupukka,  

 oma nupukka, unten maille matkataan keinutellen uinumaan" 

("Туути туути тупукка"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.4. Я учусь. 

 

Финская народная песенка "  

 ja leikki. Tikin, takin tikka hakkaa puuta nokallansa" ("Работа 

и игра"). 



 

М.А. Павлова, песенка "Sormet-laulu" ("Пальчики") (из книги 

"Разноцветная песенка: музыкальные игры из репертуара детского 

финского хора Lasten piiri"). 

 

Детские стихи, считалки, потешки, колыбельные. Потешка "  

, tii tikanpoika, kylvi tielle nauriin. Tuli tuhma paimenpoika, 

 

 sen tikan nauriin. Tikka se  

 tillitteli, mut paimenpoika nauroi" ("Тии тии тиканпойка"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.5. Я люблю осень. 

 

Финская народная песенка "Syksy. Syksy on tullut ja myrskyilee" 

("Осень пришла и на улице буря"). Скороговорка "Vesihiisi 

sihisee  

" ("Водяной шипит в лифте"). 

 

К. Пакканен, стихи для детей "  

. Rahisee, rohisee, siili maassa rahisee. Kahisee, kohisee, 

tuulikaisla kahisee" ("Шипящие слова"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.6. Я гуляю во дворе. 

 

Финская народная песенка "Hopoti, hopoti, hopotihoi! Varsa  

 hirnuu" ("Хопоти, хопоти, хопотихой! Конь мой ржет, убегает"). 

Детские считалки, потешки, загадки. Загадка "Yksi sanoo: nipun 

napun, toinen sanoo: nipun napun, kolmas sanoo, nipun napun, 

 

 sanoo: nipun napun. Viides sanoo: viuh vauh!  

 tuo on?" (Загадка про лошадку). 

 

М.А. Павлова, песенка "  

 laulu" ("Цветная песенка") (из книги "Разноцветная песенка: 

музыкальные игры из репертуара детского финского хора Lasten 

piiri"). 

 

Л. Латвала, стихи для детей "I-ha-haa, i-ha-haa, hepo himahtaa. 

Ihanaa, ihanaa onhan ratsastaa! Juokse hepo hiljaa, kannat pikku 

Siljaa. Kanna kotiin saakka kevyt kallis taakka!" (Стихотворение 

"И-го-го лошадка"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 



143.6.7. Я дома. 

 

Финская народная песенка "Pekan viulu" ("Петина скрипка"). 

 

М.А. Павлова, песенка "Yksi, kaksi, kolme,  

" ("Раз, два, три, четыре") из книги "Разноцветная песенка: 

музыкальные игры из репертуара детского финского хора Lasten 

piiri". 

 

Детские считалки, потешки, загадки. Потешка "Ammuu ammuu  

 pien', haukkuu hauva  

, ankka vankka kaakattaa, pikkuruista naurattaa" ("Мычит, мычит 

коровка"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.8. Моя семья. 

 

Финская народная песенка "Oravan  

" ("Гнездо белочки"). 

 

М.А. Павлова, песенка "Elefanttimarssi" ("Марш слонов") из книги 

"Разноцветная песенка: музыкальные игры из репертуара детского 

финского хора Lasten piiri"). 

 

Детские считалки, потешки, загадки. Потешки "Oravalla puussa  

 oli suussa. Askeleita kuuli, Halli-koiraks luuli.  

  

 oksalle, loukkas pienen jalkansa  

  

,  

  

" ("Была у белки шишка"), "Harakka huttua  

" ("Сорока кашу варила"). Колыбельные песни. Колыбельные 

"Heijaa, heijaa veikkaa nukkumaan, siskon laulu leijaa, nuku, 

nuku vaan! siskon laulu leijaa, nuku, nuku vaan!" ("Хейя, хейя, 

баюшки-баю"), "Ketun tuutulaulu: Kettu se tuutii lapsiansa, 

joita on niin paljon. Kaksi on karjassa, kaksi on marjassa, 

kaksi on maltaita jauhamassa.  

 on saunalla, kahdeksan meren rannalla, ja kolmekymment' 

korkeimman vuoren  

'" ("Колыбельная лисицы"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги: "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.9. Мой друг. 

 



Финская народная песенка "Kerran kerran  

 kanssa" ("Однажды вместе с другом"). 

 

М.А. Павлова, песенка "  

 osaan" ("Я умею") из книги "Разноцветная песенка: музыкальные 

игры из репертуара детского финского хора Lasten piiri". 

 

Скороговорки: "  

 huomenta,  

!" ("С добрым утром, Хейкки!"), "Tallallallaa laulettiin" 

("Таллаллаллаа - пели мы!"). Детские считалки, потешки, загадки. 

Потешка "Yksi kaksi kolme, istu  

 polveen,  

 sanoi:  

 istu,  

 sanoi: istu vaan!" ("Раз, два, три, садись к папе на коленки"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.10. Мой домашний любимец. 

 

Скороговорка "Mustan kissan paksut posket" ("Толстые щеки черной 

кошки"). 

 
 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.11. Мои игрушки. 

 

Финская народная песенка "  

 istuu maassa" ("Зайка на лужайке задремал"). 

 

Детские считалки, потешки, загадки. "Pium paum paukkaa,  

  
 laukkaa, kilikello kaulassa hopeisessa nauhassa" ("Пиум паум 

пауккаа, зайка по лесу скачет!"). 

 



М. Хаавио, стихи для детей "Kauravellin  

" ("Кушай овсяную кашку"). 

 

А. Мустонен, стихи для детей "Lentokone" ("Самолет"). 

 

Х. Хуови, стихи для детей "Valokuvia" ("Фотографии"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги: "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.12. Моя любимая книжка. 

 

Л. Кюёсти, детские песенки "Pilvien paimen" (Песенка на стихи 

"Небесный пастушок"). 

 

Детские считалки, потешки, загадки. Считалка "Ii ii illalla 

 

  

 sillalla. Kuulin kellon  

. Paljonko se  

?" ("Вечером шел я по мостику длинному"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

В. Климова, рассказы для детей "Talvinen kirja" ("Зимняя 

книга"). 

 

143.6.13. Что я люблю? 

 

М.А. Павлова, детская песенка "  

 on punainen kukka?" ("У кого красный цветок?") из книги 

"Разноцветная песенка: музыкальные игры из репертуара детского 

финского хора Lasten piiri". 

 

К. Куннас, детские стихи "  

 on pienet pojat tehty?", "  

 on pienet  

 tehty?" ("Из чего сделаны маленькие мальчики?", "Из чего 

сделаны маленькие девочки?"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

А. Тервасова, стих "Marjamatka" ("За ягодами"). 

 

143.6.14. Зимние забавы. 

 

Детская песенка о зиме: "Ratiriti ralla" ("Ратирити-ралла"). 

 



М.А. Павлова, песенка "Tuiki, tuiki,  

" ("Свети, свети, звездочка") из книги "Разноцветная песенка: 

музыкальные игры из репертуара детского финского хора Lasten 

piiri". 

 

Детские считалки, потешки, загадки. Потешка "Sataa  

, sataa lunta, sataa  

 rakeita. Kuka on  

  
 ottaa poikien taskusta makeita" ("Идет дождь, идет снег"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.15. Рождество. 

 

М.А. Павлова, детская песенка "Porsaita  

 oomme kaikki" ("Все мы мамины поросятки") из книги 

"Разноцветная песенка: музыкальные игры из репертуара детского 

финского хора Lasten piiri". 

 

А. Мишин, детская песенка "Joulukuusi torilla" ("Рождественская 

елка на площади"). 

 

А. Воронин, детский комикс "  

 Joulupukki" ("Трехголовый Йоулупукки"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.16. Новый год. 

 

Детские песенки "Pakkasukko", "No onkos tullut  

?" ("Дед мороз", "Разве лето наступило?"). 

 

М. Хаавио, детские стихи "  

 Uusi Vuosi" ("Новый Год лесных жителей"). 

 

Х. Мартикайнен, детские стихи "Lumiukko" ("Снеговик"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.17. Мой день. 

 



 
 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.18. Моя родная земля. 

 

Детская песенка Nuotanveto ("Тянем невод"). 

 
 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.19. Я за городом. 

 
 

Детские стихи, считалки: "Satu meni saunaan, pani laukun 

naulaan. Satu tuli saunasta, otti laukun naulasta" ("Пошла Сату 

в сауну"). 

 

Детские считалки, потешки, загадки, приметы: "Etana, etana,  

 sarves, onko huomenna pouta?" ("Улитка, улитка, покажи рожки. 

Будет ли завтра хорошая погода?"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.20. Я в городе. 

 
 

В. Иванова, детские рассказы "Kuka  



  
?" (перевод на финский язык И. Хянникяйнен "Кто поедет в 

зоопарк?"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.21. Я в лесу. 

 
 

П. Перкиё, стихи для детей "Kasveja:  

 kasvaa karhunsammal" ("Растения: В лесу растет медвежий мох"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.22. Моя любимая сказка. 

 

Фольклор. Сказки: "Kolme pukkia", "Kolme  

 porsasta", "Kolme karhua", "Kurki ja kuikka" ("Три козлика", 

"Три поросенка", "Три медведя", "Журавль и гагара"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

Ю. Строганова, авторские сказки "Satu" ("Сказка"). 

 

143.6.23. Мое любимое стихотворение. 

 

 



 
 

Э. Рейникайнен, стихи для детей Mummo tahtoo  

 pikkuruista  

  

  

  
" ("Бабушка хочет побаловать маленькую Элли"). 

 

К. Хелакиса, стихи для детей "Elli velli karamelli, punasukka, 

piparisuu" ("Элли-велли-карамелли"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.24. Я рисую. 

 

Х. Рантала, стихи для детей: Heli Rantala "Hei, olen keltainen 

 

 vauhdikas ja iloinen!", "Hei olen punainen  

  
 ja tulinen!" ("Привет! Я - желтый цвет", "Привет! Я - красный, 

огнеопасный"). 

 

Х. Хуови, стихи для детей "  

 laulu" ("Зеленая песенка"). 

 

Фольклор: "  

  

 on  

 jotain punaista" ("Цветная песенка: на ком есть что-то 

красное..."). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.25. Я люблю весну. 

 

Фольклор. Финские потешки, считалки: "Loruja. Talvi oli,  

 tuli, lumi suli pois"; "  

 tuli, lumi suli, puro sanoi puli puli" ("Была зима, пришла 

весна, снег растаял", "Пришла весна, растаял снег, ручеек 

сказал: пули, пули"). 

 

Ю. Парккинен, "  

 lumen sulattaa, auringossa sulaa maa" ("Весна растопит снег, 

прогреет солнце землю"). 

 



Я. Ругоев, детские стихи "Huhtikuun  

" ("Апрельские чудеса"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.26. Весенний праздник. 

 

А. Тюнни, стихи для детей "Kun tulee  

, niin silloin alkaa  

" ("Когда приходит Пасха, тогда начинается весна"). 

 

Т. Викстрем, стихи для детей "  

 uumoillen", "  

 apulaiset" ("Предчувствуя весну", "Мамины помощники"). 

 

Фольклор: "Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks. 

Vitsa sulle, palkka mulle" ("Вербой бью, здоровье даю"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.27. Я в саду. 

 

К. Пакканен, стихи для детей "Kasvimaan aapinen" ("Огородная 

азбука"). 

 

Фольклор: "Ruusu,  

, risu,  

, koiranputki, narsissi, harsokukka, sypressi" ("Роза, 

ромашка"), "Kaksi on kaunista  

: lehti puussa, ruoho maassa.  

 kohta kolmantena" ("Что летом красиво?"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.28. Я в библиотеке. 

 

Фольклор: "Lukutoukka, lukutoukka aamulla ahmaisi aapisen. 

Lukutoukka, lukutoukka  

 painoi sen" ("Книжный червь с утра позавтракал азбукой"). 

 

К. Хелакиса, стихи для детей "Aapelus - aakkosloruja ja hassuja 

satuja" ("Аапелус - алфавитные стихи и веселые сказки"). 

 

Ю. Итконен, стихи для детей "Aakkoslammas Loksuhammas" 

("Алфавитный барашек"). 

 

В. Тарвайнен, стихи для детей "Kirjat aina odottaa" ("Книжки 



всегда ждут"). 

 

Стихи и сказки для детей: "  

  
 lasten satuja, runoja, loruja" ("Колобок: русские сказки, 

стихи, потешки для детей"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.29. Я люблю лето. 

 
 

Ю. Парккинен, стихи для детей "Kasvit kukkaan puhkeaa" 

("Расцветает все вокруг"). 

 

К. Пакканен, стихи для детей "  

: Hyttysen  

, ukkosen  

" ("Июнь"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

143.6.30. Я говорю по-фински. 

 

Фольклор. Пальчиковые игры "Peukaloputti sai sian hei" ("Большой 

палец поймал поросенка"). Фольклор. Считалка "Entten tentten 

teelika mentten" ("Энттен-тэнттен"). 

 

Фольклор. Потешки: "Varis lauloi  

 lapsille: Vaak, vaak, variksen saappaat" ("Вороньи сапожки на 

детские ножки"). 

 

К. Пакканен, стихи для детей "Anna harakalle hattu" ("Дай сороке 

шляпу"). 

 

Э. Ахокайнен, стихи для детей "Pupu paistoi lettuja" ("Испек 

заяц блины"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 



143.6.31. Мои каникулы. 

 
 

Л. Латвала, стихи для детей "Etana sadetta ennustaa" ("Улитка 

дождь предсказывает"). 

 

Т. Флинк, Э. Мякиля, детские стихи из книги "Inkerin lasten 

oppikirja" ("Учебник для ингерманландских детей"). 

 

 

143.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

143.7.1. Приятно познакомиться. 

 

Загадка "  

 jokaisella on?" ("Что у каждого есть?"). Ответ на дразнилку 

"Joka toista haukkuu, sen napa  

 ja paukkuu" ("У того, кто обзывается"). Потешка "Lorupussi" 

("Мешочек со стихами"). Дразнилка "Matti maa mapattu malliskukko 

mapsis" ("Матти маа мапатту"). Игра "Pannaan mullin mallin 

tavut" ("Перепутали мы слоги"). Песенка "Sano lamppu, sano 

lamppu" ("Скажи слово лампа"). Считалка "  

,  

,  

, suu, poski, poski ja leukaluu" ("Глаз один, глаз другой, нос, 

рот, щеки, подбородок"). 

 

Кирси Куннас "Ajatus. Miksi  

 olen  

  
 kukaan muu" ("Мысль. Почему я - это я, а не кто-то другой"). 

 

М. Туйску "Ljonka vaihtaa  

" ("Ленька меняет фамилию"). 

 

С. Хирвонен "  

 tavat" ("Хорошие манеры"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 



 

143.7.2. Мой дом. 

 

Загадка "  

 jokaisella on?" ("Что у каждого есть?"). Потешка "Kummassa 

talossa talonpoika asuu?" ("В каком доме крестьянин живет?"). 

Потешка "Lorupussi" ("Мешочек со стихами"). Потешка "Tien 

laidass' oli  

" ("У дороги стояла избушка"). Потешка "Ville ja Valle  

,  

 olivat  

" ("Жили-были Вилле и Валле"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.3. Мои игрушки. 

 

Игра "Karhu nukkuu, karhu nukkuu  

" ("Мишка спит в своей берлоге"). Песенка "Leipuri Hiiva" 

("Пекарь Дрожжин"). Потешка "Ukko istui  

" ("Сидел дедушка на льду"). 

 

К. Куннас "Olipa kerran kurki" ("Жил-был журавль"), "  

 pieni possu" ("Этот маленький поросенок"). В. Пяллинен "Pikku 

runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.4. Моя семья. 

 

Потешка "Antti kantti karvajalka  

 ojasta ongelle" ("Антти пошел на рыбалку"). Колыбельная "Makaa, 

makaa, marjankukka" ("Спи, усни, ягодка моя"). Колыбельная "  

 laulan lapselleni" ("Я пою своему ребенку"). 

 

Г. Линде "Perunalapsia  

" ("Мытье маленьких картошек"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

А. Валентик "Mummon letut" ("К бабушке на оладушки") (перевод А. 

Мишина). 

 

143.7.5. Моя школа. 

 

Э. Карьялайнен "  

 kulkiessas, nalle, aina muista" ("По дороге в школу помни"). 

 

Песенка "Maijall' oli karitsa" ("Была у Майи овечка"). 

 

В. Эрвасти "Syksyn  



" ("Приметы осени"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.6. Мой друг. 

 

К. Хелакиса "Ja jokaisella on omena" ("У каждого по яблоку"). 

 

Стихотворение "  

  

 kaverista, joka  

 susta, joka  

 kaverista, joka  

 musta" ("Мне нравится тот, кому нравишься ты"). 

 

Песенка Peppi  

 "Kaikki on vinksin vonksin" (Песенка Пеппи Длинный чулок "Все 

вверх дном"), "Tuu tuu, mukaan sa tuu" ("Туу-туу, иди к нам"). 

 

Т. Викстрём "Timpan runo" ("Стихотворение Тимппы"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.7. Мой день. 

 

А. Тюнни "Syodaan, juodaan,  

" ("Поедим и поиграем"). 

 

Стишки "Harjaa hampaat aamuin illoin" ("Чисти зубы утром и 

вечером"), "Kello  

 yksi, kello  

 kaksi,  

 tulin tunnin vanhemmaksi" ("Часы пробили час, часы пробили два, 

и я сейчас состарился на час"). Песенка "Jumppalaulu" 

("Зарядка"). Считалки "Kellonajat: kello yks - muna kyps" ("Часы 

пробили час"), "Maanantaina makkarat tehtiin" ("В понедельник 

делали колбаску"). Кумулятивная песенка "  

 rata? - Junarata" ("По какой дороге? - По железной"). 

 

К. Пакканен "Kello ja  

" ("Часы и я"). 

 

Т. Викстрем "Tikin-takin" ("Тик-так"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.8. Мой любимый праздник. 

 

Песенки "Haavio-Tynni-Hinkkanen Piparkakut" ("Перечные 



пряники"), "Joulupuu on rakennettu" ("Украшено рождественское 

дерево"), "Koska  

 on joulu?" ("Когда наступит рождество?"). Стихотворение "Piu 

pau papin kello" ("Бим бом, бьют часы"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.9. Мои увлечения. 

 

Стихотворение "Laiskurin viikko. Laiskuri nukkuu maanantain, 

haukottelee tiistain, keskiviikkona  

  
" ("Неделя лентяя"). Игра "Pajaleikki. Reippahasti lietsomaan, 

rautaa  

 taotaan!" ("Кузнецы"). Считалка для скакалки "Pappi, lukkari, 

talonpoika, kuppari, rikas, rakas,  

, varas,  

!" ("Паппи, луккари"). 

 

М. Туйску "Tilkkunen" ("Лоскуток"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.10. Мое путешествие. 

 

К. Хелакиса "Oli kerran nalle  

 Kalle" ("Жил-был медвежонок Калле"). 

 

Потешка "  

 kerran kaupungissa, kuulin  

 kellon  

.  

 se silloin  

? Yksi, kaksi, kolme" ("Был я как-то в городе, слышал, как часы 

бьют: раз, два, три"). 

 

М. Покела, П. Коскимиес "Ihme ja kumma" ("Чудеса"). 

 

П. Ольс "Matkustan  

 maailmaa" ("Я путешествую по миру"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.11. Мой день рождения. 

 

Имми Хеллен "  

 leipoo" ("Мама печет пирог"). 

 

Игра "Leikataanpas kauraa, kuka sen kauran sitoo?" ("Сожнем 



овес, кто овес в снопы свяжет?"). Песенка "Paljon onnea vaan" 

("Много счастья"). Стихотворение "Voi voi  

 kuinka monta kertaa ihmisten lapset ilmassa  

" ("Ай-ай, сколько раз мы замечали, как дети по воздуху 

летали"). 

 

Вейкко Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для 

малышей"). 

 

143.7.12. Мой домашний любимец. 

 

А. Киви "Makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa" ("Сладко 

спит бельчонок"). 

 

Песенка "  

" ("Хвост крючком"). "Kis, kis kissanpoika! Kissa tanssii  

 sukat,  

 kainalossa, hieno paita  

" ("Кис, кис, котеночек!"). Стихотворение "  

 koira. Lurpin larpin luppakorva" ("Наша собачка"). 

 

Т. Королайнен "Kissa kissa kissa" ("Киска киска киска"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.13. Мое любимое время года. 

 

Потешка "Aurinko, aurinko  

 paistaa, hauska on auringon  

 maistaa" ("Солнышко блинчики печет"). Песня "Sanos  

 Pohjolaan  

 tuopi tullessaan" ("Скажи, что на Север приносит с собою 

весна"). 

 

Г. Малмстен "  

  
" ("Зайчик с горки покатился"). 

 

И. Куусисто "Kuukaudet" ("Месяцы"). 

 

Л. Ниукканен "Kuule kuinka lintu laulaa", "Oi  

, kaunis  

", "On syksyilmat kuulaat", "Viime  

 satoi lunta" ("Послушай, как птица поет", "Ах, лето, чудесное 

лето", "Прозрачен воздух осенью", "Ночью выпал белый снег"). 

 

М. Хаавио "  

", "Lumiukkojen seikkailut" ("Весеннее стихотворение", 



"Приключения снеговиков"). 

 

Р. Хелисмаа "Nalle Puhin sadelaulu" ("Песенка медвежонка Пуха 

про дождик"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.14. Моя любимая книга. 

 

И. Кианто "Pikku Inkerin laulu" ("Песенка маленькой Инкери"). 

 

К. Кантола "Noitamuori keiton keitti" ("Варила зелье колдунья"). 

 

М. Курэнниэми "Olipa kerran pikkuinen noita-akka" ("Жила-была 

бабка-ежка"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

В. Паавилайнен "Olipa kerran pikkuinen peikko" ("Жил-был 

маленький тролль"). 

 

143.7.15. Мои каникулы. 

 

Считалки "Kukko puuron  

" ("Петушок варит кашку"), "Soudetaan, noudetaan suuri 

kalansaalis" ("Гребем, гребем, большого улова ждем"). Игра 

"Piippolan vaari" ("Дедушка из Пийппола"). 

 

С. Лампен "Orvokkini  

" ("Моя фиалка темноокая"). 

 

К. Райтио "Kotini" ("Мой дом"). 

 

М. Конттинен "Lapsoset  

 kotihaasta koivuista oksat taittaa" ("Банные веники"). 

 

М. Покела "Vaarilla on saari" ("У дедушки есть остров"). 

 

В. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"). 

 

143.7.16. Театр. 

 

 
 



А. Пяллинен "Pikku runoja palleroisille" ("Стихи для малышей"), 

 

 

143.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

143.8.1. Семья и друзья. 

 

А. Соннинен "  

 leipoo" ("Мама печет"). 

 

Ш. Перро "Saapasjalkakissa" ("Кот в сапогах"). 

 

И. Вейкколайнен "Jokaiselle  

  

", "  

" ("Каждому другу по сердечку", "Дружба"). 

 

М. Пехконен "Ihmisen paras  

" ("Лучший друг человека"). 

 

Н. Тюрнин "  

" ("Друг"). 

 

З. Анцыгина "Kukka vaarille" ("Цветок для дедушки"). 

 

Я. Ругоев "Orava ja  

" ("Белка и Заяц"). 

 

143.8.2. Осень. Школа. 

 

А. Валентик "Syksy: runoja lapsille" ("Осень: стихи для детей"). 

 

И. Вейкколайнен "Opi suomea Kamillan kanssa" ("Учи финский 

вместе с Камиллой"). 

 

Л. Хело "Syksy" ("Осень"). 

 

М. Алаёки "Kouluun" ("В школу"). 

 

Сказка "Nauris" ("Репка"). 

 

С. Георгиев "Ekaluokkalainen Matti Manninen" ("Первоклассник 

Матти Маннинен"). 

 

Т. Сумманен "Aapinen" ("Азбука"). 

 

Т. Викстрём "Syksyiset  

" ("Осенние дни"). 

 

143.8.3. Распорядок дня. Увлечения. День рождения. 

 



Русская народная сказка "Harakan huttu:  

 lasten satu" ("Сорочья каша"). 

 

И. Куусисто "  

" ("Дни недели"). 

 

И. Вейкколайнен "Opi suomea Kamillan kanssa. Kamillaa laiskottaa 

 
" ("Учи финский вместе с Камиллой. Камилле лень просыпаться"). 

 

И. Хидман "  

" ("Двойной День рождения"). 

 

К. Хелакиса "Petterin  

" ("День-не-рождения Петтери"). 

 

К. Пакканен "Kello ja  

" ("Часы и я"). 

 

Н. Елизарова "Taikatarha, aurinkohevonen ja muita  

" ("Волшебный сад, солнечная лошадь и другие чудеса"). 

 

С. Конкка "  

 paistaa", "Sekamelska" ("Солнце светит", "Кавардак"). 

 

Т. Сумманен "Miten Heikki parantui", "Kalle" ("Как Хейкки 

поправился", "Калле"). 

 

143.8.4. Зима и зимние праздники. 

 

А. Валентик "Lumihiutaleet ja kinos", "Tuuli ja luistimet", 

"Talvi" ("Снежинки и сугроб", "Ветер и коньки", "Зима"). 

 

А. Левина "Koko aamun satoi lunta" ("Все утро шел снег"). 

 

А. Попов "Pakkasukon lahja" ("Подарок Деда Мороза"). 

 

И. Вейкколайнен "Suksilla" ("На лыжах"). 

 

И. Никитина "Talvisatu" ("Зимняя сказка"). 

 

Н. Тюрнин "Pakkanen" ("Мороз"). 

 

Т. Сумманен "Tervetuloa, uusi vuosi!" ("Здравствуй, Новый 

Год!"). 

 

143.8.5. Весна и весенние праздники. 

 

А. Тюнни "  

  



" ("Весенние работы"). 

 

И. Вейкколайнен "Kissa  

 Minttu", "Lahjat  

 ja mummoille", "Ihanaa kuin  

 tulee" ("Кошка по имени Минтту", "Подарки для мамы и бабушек", 

"Хорошо, когда приходит весна"). 

 

М. Солнцева "  

: lelun valmistaminen" ("Пасхальная курочка: делаем вместе 

игрушку"). 

 

М. Федоров "  

 pohjolassa" ("Весна на севере"). 

 

Т. Сумманен "  

" ("Весенняя клюква"). 

 

Т. Корхонен "  

" ("Пасха"). 

 

143.8.6. Дом и домашние любимцы. Лес и лесные жители. 

 

А. Подъельский "Satuja luonnosta" ("Сказки о природе"). 

 

Я. Ругоев "Orava ja  

" ("Белка и Заяц"). 

 

М. Туйску "  

" ("Путешествия в лес"). 

 

М. Яснов "Taivaaseen asti", "Hiirenkorvallinen lintu", 

"Muurahaisesta" ("До неба", "Странная птица", "О муравье"). 

 

Н. Кузьмина "Karhu  

" ("Мишка косолапый"). 

 

П. Мутанен "Kalle Karjalainen  

 muita kertomuksia" ("Калле Карьялайнен и другие рассказы"). 

 

Р.-Л. Пёлля "Turolaistarinoita: Miten Turo putosi saappaaseen" 

("Истории про Туро. Как Туро в сапог провалился"). 

 

С. Георгиев "Kissanpoikien seikkailut", "Varpusen tarinoita" 

("Приключения котят", "Рассказы воробья"). 

 

Сказка "Kaksi karhunpentua" ("Два медвежонка"). 

 

143.8.7. Родная земля. 

 



А. Хийри "Sinne,  

 kukkuu  

" ("Туда, где кукует кукушка"). 

 

Х. Палмгрен "Minun Karjala, sinun Karjala,  

 Karjala" ("Моя Карелия, твоя Карелия, наша Карелия"). 

 

Я. Ругоев "Horsmankukka" ("Иван-чай"). 

 

Т. Сумманен "Retkeilylaulu" ("Песня путешественника"). 

 

143.8.8. Летние каникулы. 

 

И. Вейкколайнен "  

  
", "Kaksi rupikonnaa" ("Дорогой друг", "Две жабы"). 

 

М. Койвестойнен "Maija-matkustaja" ("Майя - путешественница"). 

 

С. Конкка "Hupaisa piirustustuokio" ("Веселый урок рисования"). 

 

Т. Сумманен "Laulu paperilaivoista" ("Песня о бумажных 

корабликах"). 

 

Т. Викстрем "Sudenkorento", "Ahvenen terveiset" ("Стрекоза", 

"Приветствия окуня"). 

 

В. Лукконен "  

 kalaretki" ("Неудачная рыбалка"). 

 

В. Маяковский "  

 on  

 ja  

 on pahaa" ("Что такое хорошо и что такое плохо"). 

 

З. Анцыгина "  

" ("Летний день"). 

 

 

143.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

143.9.1. Летом. 

 

И. Вейкколайнен "Ihana viikonloppu!" ("Чудесные выходные"). 

 

Я. Ругоев "Elokuu" ("Август"). 

 

Е. Пиетиляйнен "  

" ("Велосипед"). 

 



К. Пакканен "  

 tarjolla" ("Работы хватит всем"). 

 

Сказка "Kettu ja  

" ("Лиса и заяц"). 

 

М. Мазаев "Kirjokopsa: kertomuksia  

, Vaarista ja  

,  

 kukista,  

, tuoksuista ja muista luonnon  

" ("Корзинка, полная чудес: рассказы о Вили, Дедушке и Мике-

трубочисте, о летних цветах, запахах и других чудесах природы"). 

 

С. Конкка "  

 tuuli puhaltaa?" ("Откуда ветер дует?"). 

 

Русская народная сказка "Sammakko prinsessana" ("Царевна-

лягушка"). 

 

Т. Сумманен "  

 aurinko rakastaa" ("Кого любит солнышко"). 

 

В. Пяллинен "Kissankello", "Aino" ("Колокольчик", "Айно"). 

 

Е. Паншина "Petrin  

" ("Лето Петри"). 

 

143.9.2. Семейные праздники. 

 

А. Укконе "Osaatko  

?" ("А ты умеешь себя вести?"). 

 

А. Аблоухова "Kahvi ja leivokset" ("Кофе и пирожные"). 

 

Х. Канкайнен "Puhelimessa" ("По телефону"). 

 

И. Вейкколайнен "Kamilla koristaa joulukuusta", "Omenapiirakka", 

"  

 ja kahdelle vaarille" ("Камилла украшает елку", "Пирог с 

яблоками", "Папе и двум дедушкам"). 

 

К. Корвела "  

  
" ("Улыбайтесь матерям"). 

 

Н. Лайне "Kehtolaulu" ("Колыбельная"). 

 



С. Конкка "  

 tapaus" ("Грустная история"). 

 

Сказка "Savenvalajan poika" ("Сын гончара"). 

 

Т. Сумманен "Oliko norsuja?" ("Были ли слоны?"). 

 

Т. Викстрем "  

 siili iloinen" ("Наш веселый ежик"), "Timppa, pikkumies" 

("Тимппа - добрый человек"). 

 

143.9.3. В библиотеке. 

 

А. Хийри "Mirri-kissa ja robotti" ("Кошка Мирри и робот"). 

 

Е. Сойни "Satu Kelohongasta,  

 ja Myyrikki-velhosta" ("Сказка о сосне, златорогой корове и 

колдуне Мюурикки"). 

 

И. Вейкколайнен "  

 hiukset", "Sininen nauha", "  

 strutsi", "Utelias kana" ("Длинные волосы", "Синяя ленточка", 

"Гордый страус", "Любопытная курица"). 

 

Е. Еремина "Kadonnut nallekarhu" ("Пропавший медвежонок"). 

 

К. Паустовский "Pohjolan tarina" ("Северная повесть"). 

 

Мифы народа коми "komin kansan myytti" ("Сотворение мира"). 

 

М. Пехконен "  

", "Sherlock Holmes  

" ("Друг по переписке", "Шерлок Холмс Южного моря"). 

 

М. Михеева "Kultasirkka: karjalaisia kansansatuja" ("Златокудрая 

Сиркка: карельские народные сказки"). 

 

М. Мазаев "Kirjokopsa: kertomuksia  

, Vaarista ja  

,  

 kukista,  

, tuoksuista ja muista luonnon  

" ("Корзинка, полная чудес: рассказы о Вили, Дедушке и Мике-

трубочисте, о летних цветах, запахах и других чудесах природы"), 

"Taiteilija Romielsin ihmeelliset  

: tarinoita ja satuja" ("Удивительные краски художника Ромиэлса: 

рассказы и сказки"). 

 

М. Туйску "Taru valkoliljasta" ("Сказка о белой лилии"). 



 

Н. Силакова "Aino" ("Айно"). 

 

П. Пейкконен "Peikkoja ennen ja nyt" ("Тролли прежде и теперь"). 

 

Р. Коскела "Numerot" ("Цифры"). 

 

С. Георгиев "Miikkula Nalle" ("Медвежонок Мийккула"). 

 

Китайская сказка "Taikaomena: kiinalainen satu" ("Волшебное 

яблоко"). 

 

Т. Сумманен "  

 kuvan tarina" ("Баллада об одном портрете"), "Miten Paula 

rakensi talon naulasta" ("Как Паула построила дом из гвоздя"). 

 

Т. Викстрем "Timppa, pikkumies" ("Тимппа - добрый человек"). 

 

Сказка "  

 kasvanut" ("Выросший в бочке"). 

 

143.9.4. Осенью. 

 

Х. Палмгрен "Ajatuksia koulustani" ("Что я думаю о моей школе"). 

 

И. Вейкколайнен "Kamilla ja Outi opiskelevat", "Koulureppuun 

vain kirjat ja  

" ("Камилла и Оути учатся", "В рюкзаке только книжки и ручки"), 

"Tottelematon sammakko" ("Непослушная лягушка"). 

 

И. Никитина "Ihana syksy" ("Прекрасная осень"). 

 

П. Пихлаяниеми "  

 sataa tihuttaa" ("Дождик все льет и льет"). 

 

Т. Сумманен "  

" ("Осенью"). 

 

Т. Викстрем "  

", "Vaahtera", "Syksy kolkuttaa" ("Просьба", "Клен", "Осень 

стучится"). 

 

В. Эрвасти "Syksyn  

" ("Приметы осени"). 

 

В. Пяллинен "Tatti", "Karvalaukku", "  

", "  

" ("Гриб", "Волнушка", "Ольха", "Осенние работы"). 

 

143.9.5. Человек и природа. 



 

А. Аблоухова "Korvapipo: lyhyt kouludekkari" ("Шапочка: короткий 

школьный детектив"). 

 

А. Сетяля "Punatulkku" ("Снегирь"). 

 

А. Хийри "Poika ja koira" ("Мальчик и собака"). 

 

Э. Тимонен "  

", "  

", "Mikki" ("Мишутка", "В лесу", "Микки"). 

 

Г. Ершова "Pikku talo  

" ("Лесная избушка"). 

 

И. Вейкколайнен "Hiiren onni", "Pieni sammakko", "Varis ja 

kissa", "Kamilla  

" ("Мышиное счастье", "Маленькая лягушка", "Ворона и кот", 

"Камилла в приюте для животных"). 

 

И. Нипполайнен "  

" ("Находка"). 

 

Я. Ругоев "Musti" ("Мусти"). 

 

М. Мазаев "Kirjokopsa: kertomuksia  

, Vaarista ja  

,  

 kukista,  

, tuoksuista ja muista luonnon  

" ("Корзинка, полная чудес: рассказы о Вили, Дедушке и Мике-

трубочисте, о летних цветах, запахах и других чудесах природы"), 

"  

" ("Красавчик"), "  

: tarinoita ja satu  

 koivusta" ("Зеленоглазка: рассказы"). 

 

М. Туйску "Tipi", "Outo otus" ("Типи", "Неизвестный зверь"). 

 

М. Федоров "Pohjoisen luonnon juhla", "Lintujen ruokala" 

("Праздник северной природы", "Птичья столовая"). "Miten 

sateenkaari syntyy?", "Miksi taivas on sininen?", "  

 tuottaa  

?", "Milloin sataa  

?" - luonnon arvoituksia" ("Как рождается радуга?", "Почему небо 

синее?", "Откуда берутся солнечные зайчики?", "Когда идет 

дождь?" - загадки природы). 

 



Н. Некрасов "Mazai-Vaari ja  

" ("Дед Мазай и зайцы"). 

 

С. Осипенко "Kukkaniitty" ("Цветы на лугу"). 

 

Т. Викстрем "Kuka piilottelee pensaikossa?" ("Кто прячется в 

кустах?"). 

 

П. Куйкка "Matin  

" ("Летние каникулы Матти"). 

 

143.9.6. Финская культура. 

 

28.02. Kalevalan  

 ja suomalaisen kulttuurin  

: Katkelmia Kalevalasta. (28 февраля - День Калевалы и финской 

культуры: отрывки из "Калевалы"). 

 

Т. Элмгрен-Хейнонен "Lasten Satu-Kalevala" ("Сказочная Калевала 

для детей"). 

 

Финские народные сказки "Hiiri  

: Suomen kansan  

" ("Мышка-портняжка"), "Kuninkaan pojan  

" ("Свадьба королевского сына"), "Kurki opettaa kettua  

" ("Как журавль учил лису летать"), "Susi Hukkanen ja Kettu 

Repolainen kaivossa" ("Серый волк и лиса в колодце"). 

 

Руна "Hiirulaisen  

: Suomalainen kansanruno" ("Свадебный пир мыши"). 

 

И. Нипполайнен "Seikkailulle Kalevalan maailmaan!" ("За 

приключениями в Калевалу!"). 

 

Я. Ругоев "Kasvoja" ("Лица"). 

 

М. Туйску "  

 unohda  

" ("Не забывай родной язык"). 

 

143.9.7. Зимой. 

 

А. Артемьев "Valkoinen kirja" ("Белая книга"). 

 

А. Оксанен "  

, Pakkasukko" ("Здравствуй, Дедушка Мороз"). 

 

И. Вейкколайнен "Tonttujen vieraana" ("В гостях у гномов"). 

 



И. Нипполайнен "Adventti" ("Адвент"). 

 

И. Никитина "Joululahjoja laatikosta" ("Рождественские подарки 

из коробки"). 

 

Я. Ругоев "Talvi rattoisasti alkaa" ("Весело начинается зима"). 

 

К. Михайлова "Miten Karjalan  

 talvehtivat?" ("Как зимуют животные в Карелии?"). 

 

Песня про елочку "On kuusi  

 kasvatti, sen koti korpi on" ("В лесу родилась елочка"). 

 

М.-Л. Раунио "Talven kukat,  

 kukat" ("Зимние цветы, ледяные цветы"). 

 

М. Кивеля "Miten lumi syntyy?" ("Как рождается снег?"). 

 

М. Канерва "Lumipuuro" ("Снежная каша"). 

 

Н. Денисова "  

 Pakkasukon hommia" ("Заботы лесного Деда Мороза"). 

 

Н. Кутьков "Sukset ja  

" ("Лыжи и лыжники"), "Luistimet ja luistelijat" ("Коньки и 

конькобежцы"). 

 

Н. Лайне "Pakkanen", "  

 kuutamossa" ("Мороз", "В лунном свете зимней ночью"). 

 

П. Пертту "Huurteisen  

 salaisuuksia" ("Секреты заиндевелого леса"). 

 

С. Конкка "Talvi tulee, lunta sataa" ("Зима идет и снег идет"). 

 

В. Пяллинен "Lumituisku", "Kaunoluistelijat", "  

", "  

" ("Метель", "Фигуристы", "С горки", "На лыжной горке"). 

 

143.9.8. Будь здоров! 

 

И. Вейкколайнен "Kamilla pukeutuu  

", "Liikunta auttaa laihtumaan", "Kamillalla on kiire,  

 ja  

", "Tarina hammaspeikoista" ("Камилла тепло одевается", 

"Физкультура для похудения", "Камилла холодная, голодная и очень 

спешит", "История зубного тролля"). 

 

И. Нипполайнен "Kuningatar Flunssa" ("Королева Простуда"). 



 

М. Пехконен "Urheilulajeja jokaiseen makuun" ("Спорт на любой 

вкус"). 

 

С. Конкка "  

 Marju" ("Сладкоежка Марью"). 

 

143.9.9. Весной. 

 

И. Вейкколайнен "Talvivaatteet pois" ("Снимаем зимнюю одежду"). 

 

Л. Хело "Maaliskuu" ("Март"). 

 

М. Федоров "  

 huhtikuulta" ("Весенний привет от апреля"). 

 

П. Воутилайнен "  

 paistaa,  

 maistaa lumiruokaa" ("Солнце светит"). 

 

П. Пёлля "Yli maan kun tuuli  

" ("Над землей весенний ветер веял"). 

 

Т. Сумманен "  

 pojat" ("Дети Весны"). 

 

В. Пяллинен "  

 merkit", "Puro", "Paju" ("Признаки весны", "Ручей", "Ива"). 

 

143.9.10. Родина. 

 

А. Хийри "Laulu Petroskoista", "Pihakoivu", "Syystalven kaamos 

ohi on" ("Песня о Петрозаводске", "Береза во дворе", 

"Закончилась зимняя ночь"). 

 

Я. Ругоев "Me pohjolan lapset" ("Мы дети Севера"), "On 

Karjalamme ihmeellinen maa" ("Карелия - чудесная страна"). 

 

Л. Параске "Oma maa omenankukka" ("Своя земля - яблоневый 

цвет"). 

 

Л. Хело "Karjalan  

 kasvaa paperia" ("В карельских лесах растет бумага"), 

"Petroskoille" ("Петрозаводску"). 

 

М. Туйску "Kotikonnuille kiiruhdan aina" ("Всегда спешу к 

родному дому"). 

 

Н. Кутьков "Gavrila Derzhavin ja Petroskoi" ("Гаврила Державин и 

Петрозаводск"). 



 

С. Лунд "  

 kehtolaulu" ("Колыбельная карельской матери"). 

 

Т. Сумманен "  

", "Uittajat", "Synnyinmaa on  

 yksin" ("Родной язык", "Сплавщики", "Родина у нас одна"). 

 

В. Пяллинен "Aino", "Suomuurain", "Kuitin koivu" ("Айно", 

"Морошка", "Березка Куйтто"). 

 

143.9.11. Путешествие. 

 

А. Укконе "Piraatti" ("Пират"). 

 

Э. Тимонен "Pekan  

" ("Петины находки"). 

 

Х. Палмгрен "Marsilainen Kosmo Jokinen" ("Марсианин Космо 

Ёкинен"), "Matkustaminen on sellainen juttu..." ("Путешествие - 

это..."). 

 

И. Вейкколайнен "Kamilla  

" ("Камилла на даче"). 

 

К. Колтакова, Полина Коновалова "Matka vanhemmille" ("Дорога к 

родителям"). 

 

М. Мазаев "Taiteilija Romielsin ihmeelliset  

: tarinoita ja satuja" ("Удивительные краски художника Ромиэлса: 

рассказы и сказки"). 

 

Т. Сумманен "Kalaonni" ("Рыбацкое счастье"). 

 

Т. Викстрём "Olivia ja Oliver" ("Оливия и Оливер"). 

 

143.9.12. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: аллитерации, 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, автор (рассказчик), сюжет, 

тема, герой произведения (портрет, речь, поступки, мысли), 

отношение автора к герою. 

 

Общее представление об особенностях разных типов текста: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 



Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция), мораль сказки. Литературная (авторская) 

сказка. 

 

Рассказ, стихотворение - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

 

143.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (финском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

143.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(финском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 



персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (финском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 



 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами финской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

143.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(финском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

143.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

143.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 



сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

143.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

143.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 



143.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

143.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

143.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (финском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

143.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (финском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать значимость чтения литературных произведений на родном 

(финском) языке для познания себя, мира, национальной истории и 

культуры; 

 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 



 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 

слушать и проговаривать стихотворные произведения, фольклорные 

произведения малых жанров; 

 

владеть элементарными приемами интерпретации произведений 

финской литературы и фольклорных произведений малых жанров 

(песенки, стихотворения, дразнилки, считалки, потешки и другие); 

 

участвовать в коллективном обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста; 

 

различать фольклорные и авторские произведения; 

 

различать художественные произведения разных жанров, приводить 

примеры этих произведений; 

 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 

ориентироваться на практическом уровне в изученных 

литературоведческих понятиях (автор, поэт, стихотворение, 

заглавие, тема, рифма и другие); 

 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

пространстве Интернета) по заданной тематике или по собственному 

желанию. 

 

143.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (финском) языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, 

владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

 

применять опыт чтения произведений финской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 



прослушанного или прочитанного текста, соблюдая правила речевого 

этикета, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 

на текст; 

 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 

вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

 

обогащать собственный круг чтения. 

 

143.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (финском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности финского 

языка на основе изучения произведений финской литературы и 

карельского фольклора; 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений финской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

(в соответствии с целью чтения) (для всех видов текстов); 

 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании); 

 

применять опыт чтения произведений финской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

 



пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; 

 

сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ 

различных текстов, используя литературоведческие понятия; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 

находить средства художественной выразительности (синонимы, 

антонимы, гиперболы, метафоры, олицетворения, эпитеты); 

 

работать с тематическим каталогом. 

 

143.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (финском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать значимость чтения финской литературы для личного 

развития, для культурной самоидентификации; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений финской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя; 

 

владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

 

применять опыт чтения произведений финской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; 

 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; 

 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 



содержание художественного текста; 

 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

научно-популярного текста, опираясь на его содержание; 

 

составлять краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 

 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

 

работать с детской периодикой. 

 

 

144. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (хакасском) языке". 

 

144.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (хакасском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (хакасском) языке, литературное чтение на родном 

(хакасском) языке) разработана для образовательных организаций с 

обучением на родном (хакасском) языке и для обучающихся, 

владеющих родным (хакасским) языком, включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета. 

 

144.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, а также подходы к отбору содержания, 

характеристику основных тематических разделов, место учебного 

предмета "Литературное чтение на родном (хакасском) языке" в 

учебном плане. 

 

144.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. Программа определяет 

содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета "Литературное чтение на 

родном (хакасском) языке". 

 

144.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (хакасском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения за каждый год обучения. 

 

 



144.5. Пояснительная записка. 

 

144.5.1. Программа по литературному чтению на родном (хакасском) 

языке разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

144.5.2. Программа по литературному чтению на родном (хакасском) 

языке позволит учителю: 

 

определить обязательную часть содержания учебного предмета; 

 

реализовать в процессе преподавания литературного чтения на 

родном (хакасском) языке современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

 

определить и структурировать планируемые результаты освоения 

программы по годам обучения. 

 

144.5.3. Литературное чтение, опираясь на хакасскую литературу, 

отражает эстетические и культурные ценности хакасского народа, 

создававшиеся на протяжении многих веков. Лучшие образцы 

фольклора и литературы хакасского народа обладают высокой 

степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

обучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа и всего 

человечества, поэтому в поликультурной языковой среде 

литературное чтение должна изучаться на основе диалога культур. 

 

144.5.4. Изучение произведений хакасской литературы 

предусматривает развитие навыков анализа литературного текста, 

создание условий для развития позитивной этнической 

идентификации, приобретения первоначальных системных знаний об 

истории, языке, культуре, философии своего народа. 

 

144.5.5. Программа по литературному чтению на родном (хакасском) 

языке ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

144.5.6. Литературное чтение на родном (хакасском) языке - один 

из основных учебных предметов начального общего образования - 

является первым звеном единой системы литературного образования 

обучающихся. Успешность изучения учебного предмета "Литературное 

чтение на родном (хакасском) языке" обеспечивает 

результативность обучения по другим учебным предметам начального 

общего образования. 

 

144.5.7. Особенность учебного предмета "Литературное чтение на 

родном (хакасском) языке" заключается в его тесной интеграции с 

родным (хакасским) языком. Оба предмета являют собой единый 



филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

изучением родного (хакасского) языка. 

 

144.5.8. При определении содержания учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (хакасском) языке" в центре 

внимания находятся: 

 

важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени - 

вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство 

справедливости, совесть и другие). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на материале доступных для восприятия 

обучающихся начального общего образования произведений хакасских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

хакасской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает обучающимся понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия хакасской культуры; 

 

интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники 

обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

культурно-исторические понятия; 

 

произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет 

обучающемуся глазами сверстника увидеть хакасскую культуру в 

разные исторические периоды. 

 

144.5.9. Изучение литературного чтения на родном (хакасском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

воспитание ценностного отношения к хакасской литературе и 

хакасскому языку как важнейшей части этнической культуры; 

 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, 

к традициям своего народа; 

 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение хакасской культуры; 

 

развитие читательских умений в овладении осознанного, 

правильного и выразительного чтения на хакасском языке; 

формирование функциональной литературной грамотности и всех 

видов речевой деятельности на родном (хакасском) языке; 

 

обеспечение интенсивного совершенствования чтения обучающихся 

через освоение "смыслов" литературного текста; открытие разных 

способов (техник) понимания произведения для развития творческих 

и коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры 

восприятия текста; стимулирование потребности ребенка в 

творческом чтении. 



 

144.5.10. Достижение поставленных целей реализации программы по 

литературному чтению на родном (хакасском) языке предусматривает 

решение следующих задач: 

 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

хакасского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у обучающегося интереса 

к родной (хакасской) литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 

формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального сознания и отраженных в 

родной (хакасской) литературе; 

 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

хакасского языка на основе изучения произведений родной 

(хакасской) литературы; 

 

формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

144.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (хакасском) языке" - 135 часов: в 

1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

144.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

144.6.1. Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры.  

 ырлары (Песенки о животных). 

 

144.6.2. Хакасские народные сказки о животных. Сказки о добре и 

зле, трудолюбии и лени, смелости и трусости, и другие. 

 

144.6.3. Произведения хакасских писателей о Хакасии и ее 

природе, о детстве, о труде взрослых и детей. 

 



Н.Е. Тиников. Стихотворение "Харачхай" ("Ласточка"). 

 

Т.Н. Балтыжаков. Стихотворение  

 ("Подружки"). 

 

А.В. Килижеков. Стихотворения "Харачхай" ("Ласточка"),  

 ("Жаворонок"). 

 

В.Г. Майнашев. Стихотворение "Чахайах  

" ("День цветов"). 

 

144.6.4. Стихотворения и рассказы о детях, о жизни животных. 

 

Н.Е. Тиников. Рассказы "  

  

" ("Мальчик  

"), "  

 иткенi" ("Приготовление талгана"), "Пiлiс  

" ("День знаний"), отрывки из повести "  

 тамах" ("Первый хлеб"). 

 

К.Т. Нербышев. Стихотворения "Алёсачах" ("Алёшечка"),  

 ("Петушок"). 

 

Л.В. Костякова. Рассказ "Часхы чахайахтар" ("Весенние цветы"). 

 

Торта Тастанды. Рассказ "Соох  

 Педе оолах" ("Дед Мороз и мальчик Педе"). 

 

Г.Г. Казачинова. Стихотворение "Аар" ("Пчела"). 

 

К.Д. Ушинский. Рассказ "Хада  

,  

 - ээрiстiг" ("Вместе - тесно, врозь - скучно") (перевод С.И. 

Чарков). 

 

 

144.7. Содержание во 2 классе. 

 

144.7.1. Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры: загадки, пословицы, считалки, скороговорки, 

тахпахи. 

 

144.7.2. Народные сказки (волшебные, бытовые и о животных). 

 

144.7.2.1. Волшебные сказки: "  

 хыстыг иней-апсах" ("Дед с бабкой и три дочери"), "Алтын айах" 

("Волшебная чаша"). 

 

144.7.2.2. Бытовые сказки: "Iкi  



" ("Два друга"), "Iкi харындас" ("Два брата"), отрывок из сказки 

"  

 оолах" ("Мальчик сирота"), отрывок из сказки "Ирке оолах" 

("Мальчик неженка"), отрывок из сказки "Хароолах" ("Хароолах"). 

 

144.7.2.3. Сказки о животных: "  

  
" ("Медведь и бурундук"), 

 

144.7.3. Русские народные сказки и сказки народов России, 

доступные для восприятия обучающихся. Сопоставление хакасских, 

русских и других народных сказок. 

 

Русская народная сказка "Хан паза ирен" ("Царь и мужик"). 

 

Татарская народная сказка "  

  
" ("Три сестры"). 

 

Ненецкая народная сказка  

 ("Кукушка"). 

 

144.7.4. Основоположники хакасской литературы. Произведения В.А. 

Кобякова, А.М. Топанова, П.Т. Штыгашева о родине, природе, жизни 

хакасского народа. Произведения Н.Г. Доможакова, И.М. Костякова, 

М.Е. Кильчичакова, М.Н. Чебодаева, Н.Е. Тиникова о Родине, 

детстве. 

 

В.А. Кобяков. Стихотворение "  

 ыр" ("Песня о степи"). 

 

А.М. Топанов. Стихотворение "Чылтыстар" ("Звезды"). 

 

П.Т. Штыгашев. Стихотворение "Часхы" ("Весна"). 

 

Н.Г. Доможаков. Стихотворение "Чобат  

" ("Речка Чобат"). 

 

И.М. Костяков. Рассказ "Сыын  

 хозаннар" ("Зайцы на рогах марала"). 

 

М.Е. Кильчичаков. Стихотворения "Хакасиям  

" ("Моя Хакасия"), "Уйбат чазызы" ("Уйбатская степь"), "Iкi 

кинек" ("Клятва"). 

 

М.Н. Чебодаев. Стихотворение "Книга", очерк "  

  
" ("Встреча с Абазой"). 

 

Н.Е. Тиников. Басня "  

  



" ("Ворона и Кукушка"). 

 

144.7.5. Современные хакасские авторы. 

 

144.7.5.1. Произведения (или их отрывки) о жизни народа, о 

восприятии ее детьми. 

 

К.Т. Нербышев. Рассказ "  

 пала" ("Умный ребенок"). 

 

Г.Г. Казачинова. Стихотворение  

 ("Родное слово"). 

 

А.А. Халларов. Стихотворение "Чатханым" ("Мой чатхан"). 

 

И.П. Топоев. Басня  

 ("Зазнайка-ворона"). 

 

С.Е. Карачаков. Рассказ  

 ("Подснежники"). 

 

144.7.5.2. Стихотворения о природе. 

 

М.Р. Байнов. Стихотворение "Тун пайрам" ("Праздник айрана"). 

 

А.В. Килижеков. Стихотворение "Аба" ("Медведь"). 

 

Я.А. Тиспереков. Стихотворение "Пала тiзiне" ("На первый 

зубок"). 

 

А.В. Тюкпеев. Стихотворение "Часхы тан" ("Весенний ветерок"), 

 

144.7.5.3. Рассказы. 

 

Т.Н. Балтыжаков "Хармахтапчабыс" ("На рыбалке"). 

 

А.Г. Кильчичаков  

 ("О животных"). 

 

144.7.5.4. Стихотворения. 

 

М.Е. Кильчичаков  

 ("Тахпахи для детей"). 

 

А.В. Килижеков  

 ("В теплый день"). 

 

144.7.6. Произведения классиков русской детской литературы и 

современников о природе, детстве. 

 

А.Н. Толстой "Буратино, азбуканы садып,  



 театрына билет алча" ("Как Буратино продал азбуку и купил билет 

в кукольный театр"), отрывок из сказки "Алтын  

" ("Золотой ключик") (перевод Е.Н. Абдиной). 

 

С.Я. Маршак. Стихотворение "Сиспектер" ("Загадки") (перевод М.Н. 

Одаева). 

 

А.Л. Барто. Стихотворение "  

 урокта" ("На первом уроке") (перевод А.Ф. Астанаевой). 

 

С.В. Михалков. Стихотворение "Амыр чуртас" ("Мирная жизнь") 

(перевод М.Н. Одаева). 

 

И.А. Пантелеев. Рассказ "  

 хайхас" ("Большое диво") (перевод В.А. Мамышевой). 

 

 

144.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

144.8.1. Произведения устного народного творчества. Хакасские 

народные тахпахи. Известные исполнители тахпахов. Мифы и 

предания (кип-чоох) о происхождении гор и рек, о названиях 

местности и родов. 

 

144.8.2. Волшебные, бытовые, сказки о животных в сравнении со 

сказками других народов. Литературные сказки. Близость 

литературной сказки к народному творчеству. 

 

М.Е. Кильчичаков "Кiрлiг Кырзан" ("Неряшливый Кырзан"). 

 

С.Е. Карачаков "  

 город" ("Город во льду"). 

 

144.8.3. Произведения хакасских писателей. 

 

144.8.3.1. Изображение жизни хакасского народа по отрывкам из 

произведений. 

 

Ф.Т. Бурнаков "  

 сыйых" ("Дорогой подарок"). 

 

С.Е. Карачаков  

 ("Подснежники"), 

 

А.Е. Султреков "Аба  

" ("Медвежье сердце"). 

 

144.8.3.2. Мир родной природы в стихотворениях. 

 

В.А. Кобяков "  

 Хароол" ("Охотник Хароол"). 



 

П.Т. Штыгашев  

 ("Осень"). 

 

И.Г. Котюшев "Сымнар" ("Рябчики"). 

 

Н.Г. Доможаков "  

 хар" ("Первый снег"). 

 

М.Е. Кильчичаков "  

 Ироолах" ("Ранний гость Ироолах"). 

 

И.М. Костяков  

 ("В тайге"),  

 ("Пчелка"). 

 

А.К. Майтакова "Часхыда" ("Весной"). 

 

В.В. Угдыжеков "  

 сыйых" ("Подарок маме"). 

 

М.Р. Байнов  

 ("Осень"). 

 

А.В. Тюкпеев  

 ("Елочка"). 

 

К.Т. Нербышев "Чистегес" ("Ягодка"). 

 

144.8.4. Произведения хакасских детских писателей о современном 

хакасском аале. 

 

К.Т. Нербышев  

 ("Моим младшим друзьям"). 

 

Г.Г. Казачинова "Чылтызахтар" ("Звездочки"), 

 

И.П. Топоев "  

 Миргенек" ("Хитрый Миргенек"), 

 

144.8.5. Стихи. 

 

Я.А. Тиспереков "Хакасиям" ("Моя Хакасия"), 

 

А.В. Тюкпеев  

 ("Дорогое слово"). 

 

В.В. Угдыжеков "Солбанах нимее  

?" ("О чем переживает Солбанах?"). 

 



И.П. Топоев  

 ("Курганы"). 

 

144.8.6. Рассказы. 

 

П.М. Боргояков "Кем  

 чирiн  

?" ("Кто к своей земле относится с уважением?"). 

 

И.П. Топоев "  

 пабазы  

?" ("Чей отец важнее?"). 

 

144.8.7. О животном мире Хакасии. 

 

А.В. Курбижекова "  

  
" ("Щучий тахпах"), "  

  
" ("Сорочий стрекот"), "  

 ыры" ("Песня жаворонка"). 

 

А.В. Тюкпеев. "Сарыг паар" ("Синичка"), "Хара  

" ("На роднике"), "  

 талазы" ("Спор у сорок"). 

 

144.8.8. Рассказы об истории Хакасии, о жизни и деятельности 

выдающихся людей нашей Родины. 

 

Я.И. Сунчугашев "  

 тастар" ("Рисунки на камнях"). 

 

В.Я. Бутанаев "Ызырлар" ("Род ызыров"), "Тубалар" ("Род 

тубинцев"). 

 

144.8.9. Рассказы писателей народов России. 

 

Г.М. Тукай "Шурале" ("Шурале") (перевод М.Н. Одаева). 

 

М.М. Джалиль  

 ("Верба") (перевод Ф.И. Чукрай). 

 

С.К-Х. Тока "  

  
" ("Слово Арата") (перевод Н.Г. Доможакова). 

 

144.8.10. Произведения классиков русской и зарубежной 

литературы. Стихи и сказки. 

 

А.С. Пушкин "Хысхы иртен" ("Зимнее утро") (перевод В.Г. 

Майнашева). 

 



Ф.И. Тютчев "Часхы суглары" ("Вешние воды") (перевод М.Р. 

Баинова). 

 

Братья Гримм "  

 хастар" ("Лиса и гуси") (перевод А.Г. Кызласовой), "  

 Ёж" ("Заяц и Ёж") (перевод А.Г. Кызласовой). 

 

Ш. Перро "  

 ипчi" ("Удивительная женщина") (перевод А.В. Астанаевой). 

 

144.8.11. Периодические издания для детей (  

, "Хола  

", "Хакас чирi", литературно-художественный журнал  

, литературно-художественный журнал "Тигiр хуры"). Творческие 

работы юных авторов, включая проектную деятельность. Внеурочная 

деятельность (по выбору учителя). 

 

 

144.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

144.9.1. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (повторение). Легенды и предания (кип-чоох) о природе, 

о животных и топонимические предания. 

 

144.9.2. Отрывки из героических сказаний, доступные для 

восприятия обучающимися. Хакасские сказители-хайджи. 

 

М.Е. Кильчичаков  

 ("Листочек и соль"). 

 

144.9.3. Русские народные сказки. 

 

"Хан хызы -  

" ("Царевна лягушка") (перевод Е.Н. Угдыжековой). 

 
 ("Сивка-бурка") (перевод Е.Н. Угдыжековой). 

 

144.9.4. Сказки народов России. 

 

Алтайская народная сказка "  

  
" ("Хвастливая лиса") (перевод А.В. Астанаевой). 

 

Турецкая народная сказка "Син  

" ("Ты богач") (перевод А.А. Алахтаевой). 

 

144.9.5. Основоположники хакасской литературы. Отрывки из 

произведений хакасских авторов. 

 

В.А. Кобяков "  

  
" (Сновидения Айдо) (отрывок из повести "Айдо"). 



 

М.С. Коков. Стихотворение "Хакас чирi" ("Родная земля"). 

 

144.9.6. Изображение Великой Отечественной войны в хакасской 

литературе. 

 

И.М. Костяков "Чiбек хур" ("Шелковый пояс") (отрывок). 

 

Н.Е. Тиников "  

  
" ("Песни Кавриса") (отрывок). 

 

А.А. Халларов "Акай" ("Акай") (отрывок). 

 

144.9.7. Человек и природа в творчестве хакасских писателей. 

 

И.М. Костяков. Рассказ  

 ("Звериными тропами"), рассказ  

 ("Мои друзья"). 

 

М.Н. Чебодаев. Рассказ "  

 чазы" ("Курганная степь"). 

 

Н.Е. Тиников. Рассказ "Миша" (отрывок). 

 

Т.Н. Балтыжаков. Рассказ "  

 Поко" ("Мико и Поко"). 

 

144.9.8. Тема детства в творчестве современных авторов. 

 

А.А. Халларов. Рассказ  

 ("Колокольчики"). 

 

Г.Г. Казачинова. Рассказ "  

  
" ("Ребята нашего аала"). 

 

144.9.9. Рассказы для детей младшего школьного возраста. 

 

И.П. Топоев "  

 Миргенек" ("Хитрый Миргенек"). 

 

С.Е. Карачаков "Торымас" ("Кедровая шишечка"). 

 

Л.В. Костякова "Ниме  

 харах чазы?" ("Что означают слезы?"). 

 

144.9.10. Стихотворения хакасских поэтов. 

 

В.Г. Майнашев  

 ("Родничок"), "Ирбен ызы" ("Богородская трава"). 

 



Я.А. Тиспереков "Хоос мелей" ("Вышитые рукавицы"), "Часхы" 

("Весна"). 

 

А.В. Тюкпеев "Часхы тан" ("Весенний ветерок"). 

 

Г.В. Кичеев "  

 кибелiстер" ("Короткие стихи"),  

 ("Четверостишия"), "Тахпах кибелiстер" ("Стихотворения 

тахпахи"). 

 

144.9.11. Рассказы из истории хакасского народа. 

 

Я.И. Сунчугашев "  

 нымахта -  

 тархыны паза культуразы" ("В героических сказаниях - история и 

культура народа"). 

 

144.9.12. Тема детства в произведениях русских и зарубежных 

авторов, в литературе народов России (по выбору). 

 

Л.Н. Толстой "Л.Н. Толстой -  

" ("Л.Н. Толстой - для детей") (перевод М.Н. Чебодаева). 

 

Д. Мамин-Сибиряк "Пора Мойынах" ("Серая Шейка") (перевод М.Н. 

Чебодаева). 

 

Ю. Тувим "Кинек  

" ("Сломанные слова") (перевод В.В. Угдыжекова). 

 

Ч. Айтматов "Белый пароход" (отрывок) (перевод С.Е. Карачакова). 

 

С. Сарыг-оол "Повесть о светлом мальчике" (отрывок) (перевод 

Н.Г. Доможакова). 

 

144.9.13. Периодические издания для детей (  

, "Хола  

", "Хакас чирi", литературно-художественный журнал "Кунiчек", 

литературно-художественный журнал "Тигiр хуры"). 

 

 

144.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (хакасском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

144.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(хакасском) языке на уровне начального общего образования будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой 

Родине - Хакасии, проявление интереса к изучению русского и 



хакасского языков, истории и культуре Российской Федерации, 

своей малой родины, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей хакасской литературы и 

творчества народов России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием языковых средств, для выражения своего 

состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с 

использованием примеров художественных произведений; 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

5) трудового воспитания: 



 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отраженных в литературных произведениях; 

 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

144.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(хакасском) языке у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

 

144.10.2.1. У обучающихся будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 



выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

 

144.10.2.2. У обучающихся будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 

144.10.2.3. У обучающихся будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 



 

144.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

144.10.2.5. У обучающихся будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

144.10.2.6. У обучающихся будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

144.10.2.7. У обучающихся будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 



обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

144.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

своего народа и разных народов; 

 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объему произведения в темпе не менее 20 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 

 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, тахпахи, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного или 

прочитанного произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 



 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных 

ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другие (не 

менее 3 предложений); 

 

ориентироваться в учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и 

с учетом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

144.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры своего народа и разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту; 

 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 



различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни (тахпахи), 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 

героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером 

героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 



144.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры своего и разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 70 

слов в минуту; 

 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни (тахпахи), 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные, легенды и 

предания) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

хакасского фольклора; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

 



отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет, 

поступки), описание пейзажа и интерьера; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики 

учебного и художественного текстов; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения (по своему выбору); 

 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного или прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

 

продолжение прочитанного произведения; 

 

использовать в соответствии с учебной задачей оформление 

печатного издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 



использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернета (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

144.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры своего народа, народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 

читать вслух бегло целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 

слов в минуту; 

 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 

различать художественные произведения и познавательные, 

информационные и научные тексты; 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического (героического сказания); 

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни (тахпахи), 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные, типы 

легенд), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России и мира; 

 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни, повести, 

поэмы), приводить примеры разных жанров хакасской литературы, 



России и других стран; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

самостоятельно выявлять тему и главную мысль, последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; пересказывать по плану текста; 

 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, гипербола); 

 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, гипербола, лирика, 

эпос, образ); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм хакасского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

или прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения с 

эмоциональной окраской; 

 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учетом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 



 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 

использовать в соответствии с учебной задачей оформление 

печатного издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать и 

делиться своим мнением о прочитанной книге; 

 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернета (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

145. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (хакасском) языке". 

 

145.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (хакасском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (хакасском) языке, литературное чтение на родном 

(хакасском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих 

и (или) не владеющих родным (хакасским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(хакасском) языке. 

 

145.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (хакасском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

145.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

145.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (хакасском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

145.5. Пояснительная записка 

 

145.5.1. Программа по литературному чтению на родном (хакасском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 



программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

145.5.2. Хакасский язык - национальный язык хакасского народа. 

Хакасский литературный язык сохраняется в первую очередь в 

хакасской литературе, через которую осуществляется приобщение к 

хакасской культуре, развивается грамматически правильная речь, 

обогащается словарный запас, что является одним из критериев 

формирования развитой личности. 

 

145.5.3. Литературное чтение на родном (хакасском) языке 

формирует первоначальные знания в сфере литературного 

образования. "Литературное чтение на родном (хакасском) языке" 

имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Произведения хакасской литературы знакомят 

обучающихся с духовными ценностями своего народа и человечества 

в целом, способствуют формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений. 

 

145.5.4. Включенность литературного чтения на родном (хакасском) 

языке в общую систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами. 

 

В плане повышения уровня владения родной речью, обогащения 

словарного запаса на родном языке, формирования функциональной 

грамотности литературное чтение на родном (хакасском) языке" 

тесно связано с учебным предметом "Родной (хакасский) язык". 

 

Особенности, связанные с условиями двуязычия и бикультурности в 

Республике Хакасия, определяют линию связи литературного чтения 

на родном (хакасском) языке" с учебными предметами "Русский 

язык" и "Литературное чтение", что реализует возможность выхода 

на диалог русской и хакасской литератур и культур. 

 

Социализации личности, ее речевому и духовному развитию 

способствуют связи с учебными предметами "Изобразительное 

искусство", "Музыка", "Окружающий мир". 

 

145.5.5. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (хакасском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: развитие речи; литературоведческая пропедевтика; 

творческая деятельность обучающихся; круг детского чтения. 

 

145.5.6. Содержание учебного предмета обеспечивает развитие 

навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, 

формирует культуру общения, включает работу с разными видами 

текстов, определяет круг литературоведческих понятий, 

обеспечивает первоначальное ознакомление с родами и жанрами 

литературы, средствами выразительности языка. Изучение 

литературного чтения на родном (хакасском) языке направлено на 

развитие у обучающихся навыков интерпретации литературных 

произведений, ролевого чтения художественных текстов, 



драматизации, написания сочинений. 

 

145.5.7. В содержание учебного предмета включены художественные, 

научно-популярные тексты для чтения, обеспечивающие формирование 

устойчивого интереса к самостоятельной читательской деятельности 

и читательских предпочтений обучающихся, приобщение обучающихся 

к этнокультурным ценностям, формирование ценностных ориентаций и 

первоначальных этических представлений о добре и зле, традициях 

хакасского народа как фундаменте духовно-нравственного развития. 

В круг детского чтения входят произведения устного народного 

творчества: малые жанры фольклора (считалки, поговорки, 

пословицы, загадки, тахпахи), народные сказки (о животных, 

бытовые, волшебные), произведения классиков хакасской 

литературы, а также современной отечественной литературы. 

 

145.5.8. Изучение произведений построено на основе проблемно-

тематического принципа. Основные темы произведений перекликаются 

с лексическими темами уроков родного (хакасского) языка. 

 

145.5.9. Изучение литературного чтения на родном (хакасском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование грамотного читателя, способного самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и поставленные учебные задачи, 

использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования. 

 

формирование навыка правильного, осознанного, беглого, 

выразительного чтения на хакасском языке, умения работать с 

текстом, развитие интереса к процессу чтения, потребности читать 

на хакасском языке; 

 

формирование понимания художественного произведения как особого 

вида искусства, его ценности, умения анализировать 

художественное произведение, определять средства 

выразительности, развитие творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

 

воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование 

чувства патриотизма, интереса к истории, культуре, традициям, 

искусству хакасского народа, обогащение нравственного опыта 

обучающихся через чтение произведений художественной литературы. 

 

145.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (хакасском) языке - 112 часов: в 

1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

145.6. Содержание обучения в 1 классе. 



 

145.6.1. Развитие речи. 

 

145.6.1.1. Аудирование. 

 

Восприятие на слух и понимание звучащей хакасской речи: 

прочитанного учителем небольшого текста, вопросов, адресованных 

себе. 

 

145.6.1.2. Чтение. 

 

Чтение вслух по слогам и целыми словами небольших отрывков из 

художественных произведений (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом). Выразительное чтение художественного 

текста. 

 

145.6.1.3. Говорение. 

 

Ответы на вопросы в устной форме. Составление устных 

высказываний (2 - 3 предложения) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения). Устное 

составление небольшого текста (2 - 3 предложения) по сюжетным 

картинкам и наблюдениям. Устная характеристика литературного 

героя. Чтение наизусть 1 - 2 стихотворений разных авторов. 

 

145.6.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Определение (с помощью учителя) темы и главных героев 

прочитанного или прослушанного текста. Различение отдельных 

жанров фольклора (пословица, загадка, считалка, потешка, тахпах, 

колыбельная песня) и художественной литературы (рассказ, 

стихотворение). Умение отличать прозаическое произведение от 

стихотворного. Нахождение средств художественной выразительности 

в тексте (звукоподражание, повтор). Знакомство с автором 

произведения. 

 

145.6.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Чтение по ролям. Инсценирование ситуаций с использованием 

прослушанных или прочитанных произведений. Иллюстрирование 

отрывка произведения (по выбору). Выразительное чтение 

произведений. 

 

145.6.4. Круг детского чтения. 

 

145.6.4.1 Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры. 

 

145.6.4.2. Хакасские и русские народные сказки о животных. 

Сказки о добре и зле, трудолюбии и лени, смелости и трусости: 

"Хозанах" (Зайчонок). "Ах хас" (Белый гусь). "  

  

" (Лиса и волк). "  



 от  

" (Как ласточка огонь добывала). "Алтын  

" (Курочка ряба) (перевод С.И. Чаркова). "Репка" (перевод С.И. 

Чаркова) 

 

145.6.5. Рассказы для детей младшего школьного возраста. 

Произведения писателей о Хакасии, и ее природе, о детстве, о 

труде взрослых и детей. 

 

Н.Г. Доможаков, стихотворение  

 (Подружки), рассказ "Пабам" (Мой отец). 

 

Ф.Т. Бурнаков, стихотворение (отрывок) "Хызыл хыр хулун" (Рыже-

чалый жеребенок). 

 

А.А. Халларов, рассказ "Хаби" (Хаби). 

 

145.6.6. Стихотворения хакасских поэтов о детях, о жизни 

животных. 

 

Н.Г. Доможаков "  

 азбукам" (Моя азбука). 

 

Г.Г. Казачинова  

 (Маленькая азбука). 

 

А.В. Килижеков "Аба" (Медведь), "Хозан" (Заяц). 

 

Г.В. Кичеев  

 (Снегири),  

 (Зимушка), Паин Саа.  

 (Солнышко), "Тигiр хуры" (Радуга), "Чир чистегi" (Земляника), 

 
 (Реченька). 

 

А.А. Байнов "  

,  

,  

". 

 

К.И. Чуковский "Айболит" (перевод М.Р. Баинова), "Телефон" 

(перевод М.Р. Баинова). 

 

А.Л. Барто  

 (Бычок) (перевод Н.Т. Нербышева), "Мячигес" (Мячик) (перевод 

Н.Т. Нербышева). 

 

И.Ф. Боргояков "Адайах" (Собачка). 

 

 

145.7. Содержание во 2 классе. 



 

145.7.1. Развитие речи. 

 

145.7.1.1. Аудирование. 

 

Совершенствование навыка восприятия на слух звучащей хакасской 

речи. Понимание смысла произведений, воспринятых на слух. 

 

145.7.1.2. Чтение. 

 

Чтение небольших текстов или отрывков из произведений целыми 

словами (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения). Понимание смысла прочитанных текстов. Переход от чтения 

вслух к чтению про себя небольших произведений или отрывков 

текстов при выборочном чтении. Чтение про себя словаря, данного 

после текстов. 

 

145.7.1.3. Говорение. 

 

Участие в беседе по содержанию прочитанного произведения: 

составление устных вопросов, краткие или развернутые (в виде 

кратких монологических высказываний) ответы на вопросы учителя и 

других обучающихся, устная краткая характеристика литературного 

героя, оценка его поступков. Чтение наизусть 2 - 3 стихотворений 

разных авторов. 

 

145.7.1.4. Письмо. 

 

Списывание из текста ответов на вопросы. 

 

145.7.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Определение темы и выделение главной мысли произведения. 

Определение хронологической последовательности событий в 

произведении. Различение жанров фольклора. Знакомство со 

сказками. Умение отличать сказку от рассказа, различение сказок 

о животных и волшебных, народных и авторских. Освоение 

элементарных способов анализа произведения. Нахождение в 

произведении изобразительно-выразительных средств. 

 

145.7.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Чтение по ролям. Инсценирование произведений или отрывков из 

прочитанных произведений. Составление словесной картины по 

прочитанному тексту или иллюстрирование фрагментов произведений. 

Составление загадок. Выразительное чтение наизусть. 

 

145.7.4. Круг детского чтения. 

 

145.7.4.1. произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры: загадки, пословицы, считалки, скороговорки, 

тахпахи, притчи. 

 



145.7.4.2. Хакасские народные сказки о животных, притчи:  

  

" (Медведь и бурундук). "Аба паза  

" (Медведь и мышь). Притча  

 оолах" ("Умный" мальчик). 

 

145.7.5. Литература разных народов России, доступные для 

восприятия обучающимися. Сопоставление хакасских и других 

народных сказок. 

 

Алтайская народная сказка,  

 (Сто умов) (перевод В.В. Угдыжекова). Литовская народная 

сказка,  

 (Мороз и Морозец) (перевод В.В. Угдыжекова). Н.Н. Носов "Кирек 

 
" (Правильное решение) (отрывок из повести "Веселая семейка") 

(перевод А.А. Кокова). Нравоучительные басни детям Л.Н. 

Толстого: "Пабазы паза ооллары" (Отец и сыновья), "Адай паза  

  
" (Собака и ее тень), "Обезьяна паза горох" (Обезьяна и горох) 

(перевод С.Е. Карачаков). Рассказы для детей К.Д. Ушинского: 

"Iкi салда" (Два плуга), "Хада -  

 эрiстiг" (Вместе - тесно, врозь - скучно) (перевод С.И. 

Чаркова). 

 

145.7.6. Произведения (или их отрывки) о жизни народа, о 

восприятии ее детьми. Изображение жизни трудового народа по 

отрывкам из произведений. 

 

Н.Е. Тиников "Школада" (В школе) (отрывок из повести "Первый 

хлеб"). 

 

Г.Г. Казачинова "Айас" (Аяс) (отрывок из сборника рассказов 

"Ребята нашего аала"). 

 

А.А. Халларов  

 (Бабушка) (отрывок из рассказа "Вкус хлеба"). 

 

Л.Н. Толстой "Ала парыс паза  

" (Лев и собачка), "  

 халас таапчалар" (Хлеб добывают железом) (перевод М.Н. 

Чебодаева). 

 

145.7.7. Стихотворения о природе, о детях, для детей, об 

окружающем его мире. 

 

Н.Т. Нербышев "  

 хоос" (Летняя картина), "Чистегес" (Ягодка),  

 (Снежок). 

 

М.Е. Кильчичаков  



 (Жеребеночек), "Чылтыстар" (Звездочки), "Турналар" (Журавли). 

 

Е.П. Тыгдымаева  

 (Белочка),  

 (Маленький хайджи),  

 (Грибочек). 

 

Т.Ф. Казанаева "Парыс" (Барс), "Хосхар" (Горный козел), "Хуну" 

(Росомаха). 

 

Г.Г. Казачинова "Наа школа" (Новая школа),  

 (Елка-елочка), "Чiрибiс-ибiбiс" (Земля - наш дом). 

 

И.М. Костяков "Тааннар" (Грачи),  

 (Скворчонок). 

 

А.С. Пушкин "Хысхы иртен" "Зимнее утро" (перевод В.Г. 

Майнашева). 

 

145.7.8. Детские песни - школьникам. 

 

И.Ф. Боргояков  

 (Сосульки), "Ай сiлии" (Лунная красавица), (музыка И.Ф. 

Боргоякова). 

 

Г.Г. Казачинова  

 (Мой флажок) (музыка Н.В. Катаевой), "Часхы" (Весна) (музыка 

Н.В. Катаевой и И.Ф. Боргоякова). 

 

 

145.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

145.8.1. Развитие речи. 

 

145.8.1.1. Аудирование. 

 

Восприятие на слух звучащей хакасской речи. Понимание темы 

прослушанного текста как сути его содержания. Перечисление 

основных фактов в той последовательности, в которой они даны в 

прослушанном тексте. 

 

145.8.1.2. Чтение. 

 

Правильное, осмысленное, выразительное, плавное чтение вслух. 

Осознанное чтение про себя. Умение обращаться к разным видам 

чтения в соответствии с учебной задачей. 

 

145.8.1.3. Говорение. 

 

Совершенствование навыков умения формулировать и отвечать на 

вопросы. Участие в беседе по содержанию прослушанного или 



прочитанного произведения. Умение строить устное диалогическое и 

монологическое высказывания с соблюдением норм хакасского 

литературного языка. Умение пересказывать содержание 

прочитанного текста с использованием плана, ключевых слов. 

Чтение наизусть 3 - 4 стихотворений разных авторов. 

 

145.8.1.4. Письмо. 

 

Письменное выполнение учебных заданий: списывание, выписывание 

из текста, письменные ответы на вопросы, написание коротких 

сочинений по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 

145.8.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Выявление отношения автора к герою произведения. 

 

Нахождение изобразительно-выразительных средств (синоним, 

антоним, эпитет, сравнение, звукоподражание), характеристика 

героев (персонажей). 

 

Деление текста на смысловые части, озаглавливание каждой части. 

 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление плана. 

 

Практическая работа по различению прозаической и стихотворной 

речи. Наблюдение за ритмом, рифмой стихотворения. 

 

145.8.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Инсценирование фрагментов прочитанных текстов. Чтение по ролям. 

Словесное рисование или иллюстрирование эпизодов и фрагментов 

прослушанного или прочитанного произведения. Выразительное 

чтение стихотворений. 

 

145.8.4. Круг детского чтения. 

 

145.8.4.1. Произведения устного народного творчества. Хакасские 

народные игры. Поговорки, загадки, скороговорки. 

 

145.8.4.2. Волшебные, бытовые, сказки о животных: "  

 паза  

" (Волк и козлята), "Теертпек" (Колобок). 

 

145.8.4.3. Стихотворения хакасских поэтов для детей. 

 

М.Е. Кильчичаков, стихотворения детям:  

 (Белочка), "Хозанах" (Зайчишка),  

 (Барсучок). 

 



И.М. Костяков, маленькие стихотворения детям:  

 (Бычок), "Адайах" (Собачка),  

 (Лягушонок),  

 (Скворчонок). 

 

Н.Е. Тиников "Чахайахтар" (Подснежники). 

 

В.Г. Майнашев "Чахайах  

" (Праздник цветов),  

 (Снегири). 

 

Г.В. Кичеев "Иртен" (Утром),  

 (Ученику). 

 

Пайн Саа  

 (Солнышко),  

 (Лето),  

 (Реченька). 

 

145.8.5. Знакомство с басней. 

 

Л.И. Чебодаева  

 (О животных). 

 

И.П. Топоев "  

 голубок" (Необыкновенный голубок). 

 

Н.Е. Тиников "Питуктар" (Петухи). 

 

145.8.6. Произведения хакасских писателей для детей. Рассказы. 

 

И.М. Костяков "  

 хузурии" (Хвост выдры), "  

 кииктер" (Косули на льду). 

 

И.П. Топоев "Пулан" (Лось),  

 (Лисичка), "Чаапчатхан  

 сарыны" (Песенка снежинок). 

 

Л.В. Костякова "  

 Картас"  

 (Артас и Картас) (отрывок). 

 

Т.Н. Балтыжаков "Кем сугда чуртапча?"  

 (Кто живет в воде?) (отрывок). 

 

145.8.7. Литература разных народов. Сопоставление. Сравнение. 

 



В.В. Бианки "Хузурухтар" (Хвосты) (отрывок). 

 

Л.Н. Толстой "  

 арчы  

 поладыр?" (Какая роса бывает на траве?). 

 

145.8.8. Периодические издания для детей. Литературно-

художественный журнал "Кунiчек", литературно-художественный 

журнал "Тигiр хуры"). 

 

 

145.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

145.9.1. Развитие речи. 

 

145.9.1.1. Аудирование. 

 

Совершенствование навыка восприятия хакасской звучащей речи. 

 

145.9.1.2. Чтение. 

 

Чтение вслух и про себя с установкой на смысловое восприятие 

текста. Чтение вслух с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм. 

 

145.9.1.3. Говорение. 

 

Построение монологического высказывания в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос, в форме передачи собственных 

впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений, в 

форме доказательного суждения с использованием текста 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника 

и выражать свое отношение (согласие и (или) несогласие) к 

высказыванию. Чтение наизусть 3 - 4 стихотворений разных 

авторов. 

 

145.9.1.4. Письмо. 

 

Создание собственного небольшого текста на основе 

художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

 

145.9.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Совершенствование умения анализировать художественные тексты. 

Знание содержаний изученных литературных произведений, их 

авторов и названий. Деление текста на смысловые части, 

составление плана текста и использование его для пересказа. 

Характеристика героев произведений, построение оценочных 

суждений о героях прочитанных произведений, выявление авторского 

отношения к героям. Нахождение в тексте средств художественной 



выразительности, понимание их роли в произведении. Различение 

произведений разных жанров. 

 

145.9.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Создание собственных небольших текстов на основе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Инсценирование художественных текстов, иллюстрирование эпизодов 

произведений, использование в речи выразительных средств языка 

для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 

Выразительное чтение произведений. 

 

145.9.4. Круг детского чтения. 

 

145.9.4.1. Произведения устного народного творчества. Малые 

жанры фольклора (повторение). Поговорки, загадки, скороговорки. 

О хакасских музыкальных инструментах. 

 

145.9.4.2. Стихотворения хакасских поэтов. 

 

Н.Г. Доможаков "Харачхай" (Ласточка). 

 

К.Т. Нербышев "  

 сарынахтары" (Песенки животных),  

 (На катке), "Хас-пораанда" (Во время бурана). 

 

Г.Г. Казачинова "  

 сыйых" (Работа в подарок),  

 (Пого). 

 

В.К. Татарова "Алтын  

 сiлiг сыын" (Красивый олень с золотыми рогами), "  

 - абахай хыс" (Солнце - девушка краса),  

 (Снег-снег-снежок). 

 

Е.П. Тыгдымаева  

 (Грибочек),  

 (Белочка),  

 (Маленький хайджи). 

 

145.9.5. Стихотворения - песни хакасских поэтов. 

 

Г.И. Челбораков "Ине чирiме  

"  

 (из сборника песен (Радуюсь своей родиной)  

 (Листочек и девочка), "Хысхы хараа" (Зимней ночью) (слова В.И. 

Барашкова);  

 (Снежок),  



 (Осенний лес),  

 (Летом) (слова К.Т. Нербышева); "Махтанчам  

 чирiме" (Славлю родную землю), "  

 чаап ирттi" (Дождь прошел), "Соох апсах" (Дед мороз) (слова 

Я.А. Тисперекова); "  

 хоор" (Жарь талкан), "Хайна,  

" (Варись,  

) (слова Г.Г. Казачиновой); "Иртен" (Утром), "Часхы чыстанча" 

(Пахнет весна) (слова Е.П. Тыгдымаевой). 

 

145.9.6. Рассказы детям. 

 

И.П. Топоев "Меспек" (Мяч), "Сыйых" (Подарок), "  

 пабазы  

?" (Чей отец важнее?), "  

 Миргенек"  

 (из сборника рассказов (Хитрый Миргенек). 

 

С.Е. Карачаков "Кем  

  
?"  

  

 (Кто сильнее всех? отрывок из пьесы),  

 (Подснежники). 

 

Л.И. Чебодаева "Кiзi  

  
" (Человек силен своей традицией). 

 

Р.П. Топоев "Пiчiк" (Письмо), "  

 хомзынызы" (Алешины печали). 

 

145.9.7. Писатели о писателях. 

 

А.Е. Султреков, "Чылтыс алай порчо?" (Звезда или подснежник?) 

 

145.9.8. Периодические издания для детей (  

, "Хола  

", "Хакас чирi", литературно-художественный журнал "Кунiчек", 

литературно-художественный журнал "Тигiр хуры"), 

 

 

145.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (хакасском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

145.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(хакасском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 



1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (хакасском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами хакасской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

145.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(хакасском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

 

145.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 



объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

145.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

145.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

145.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

145.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

145.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

145.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 



с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (хакасском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

145.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

воспринимать на слух тексты на хакасском языке, читать вслух по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами, 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и 

прочитанных самостоятельно; 

 

читать художественное произведение и (или) его фрагменты по 

ролям; 

 

читать наизусть 1 - 2 стихотворения разных авторов на хакасском 

языке; 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 

различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, 

потешки, тахпахи, колыбельную песню; 

 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий в прочитанном произведении; 

 

определять (с помощью учителя) тему и главных героев 

прочитанного или прослушанного текста; 

 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(звукоподражание, повтор); 

 

работать с детской книгой: определять автора, находить 

оглавление; 

 

иллюстрировать прослушанный текст. 

 



145.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, осознанно выбирать интонацию и темп чтения, 

использовать необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

 

читать художественные произведения по ролям, эмоционально 

воспринимать на слух прочитанные произведения; 

 

читать наизусть 2 - 3 несложных стихотворения разных авторов (по 

выбору); 

 

строить короткое монологическое высказывание: краткий или 

развернутый ответ на вопрос учителя, участвовать в учебном 

диалоге о прочитанном, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 

проводить элементарный анализ прочитанного произведения, 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

 

выделять части текста по предложенному плану, составлять план 

прозаического произведения; 

 

наблюдать за развитием сюжета в произведении, выделять сюжетную 

линию в рассказе; 

 

выявлять авторское отношение к персонажам, их поведению; 

 

приводить названия изученных произведений, кратко пересказывать 

их содержание; 

 

различать сказку и рассказ, различать сказки о животных и 

волшебные, называть их особенности; 

 

находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

(сравнение, олицетворение, повтор) без использования терминов; 

 

инсценировать произведения или отрывки из прочитанных 

произведений; 

 

иллюстрировать понравившиеся сюжеты произведений. 

 

145.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

читать выразительно вслух, читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, выборочного и смыслового чтения; 

 



читать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов (по выбору); 

 

определять тему прослушанного текста; 

 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного и (или) 

прочитанного произведения, самостоятельно составлять вопросы по 

содержанию прослушанного и (или) прочитанного текста; 

 

высказывать свое мнение о прочитанном, аргументировать свою 

точку зрения фрагментами из текста, использовать выразительные 

средства языка в собственном монологическом высказывании; 

 

находить в прочитанном тексте нужную информацию, делить тексты 

на части и озаглавливать каждую часть; 

 

выявлять в тексте средства художественной выразительности 

(синоним, антоним, эпитет, сравнение, звукоподражание); 

 

называть особенности прозаической и стихотворной речи, наблюдать 

за рифмой, ритмом стихотворения; 

 

различать жанры прочитанных художественных текстов, выявлять 

особенности произведений разных жанров; 

 

инсценировать фрагменты прозаических текстов; 

 

создавать небольшие устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного или прослушанного художественного текста с 

использованием плана; 

 

иллюстрировать фрагменты прочитанных произведений. 

 

145.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хакасском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух и про себя с установкой на смысловое восприятие 

текста, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

 

составлять план текста и использовать его для пересказа, 

пересказывать небольшие тексты и сюжеты изученных литературных 

произведений, приводить имена их авторов; 

 

формулировать монологическое высказывание о литературном 

произведении или герое, приводить описание персонажей, 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений, используя изученные изобразительно-выразительные 

средства, подтверждать свое мнение фрагментами из произведения; 

 

определять тему и основную мысль прочитанного произведения, 

выявлять мораль, находить крылатые выражения; 

 

сопоставлять сюжеты, героев (персонажей) одного или нескольких 



произведений, сравнивать отдельные эпизоды; 

 

создавать небольшие письменные тексты на заданную тему, 

ориентируясь на составленный план и личный читательский опыт; 

 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку, 

подготовка устного сообщения на определенную тему). 

 

 

146. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (хантыйском) языке (шурышкарский 

диалект)". 

 

146.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (хантыйском) языке (шурышкарский 

диалект)" (предметная область "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке") (далее соответственно - программа по 

литературному чтению на родном (хантыйском) языке, литературное 

чтение на родном (хантыйском) языке) разработана для 

обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(хантыйским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (хантыйском) языке. 

 

146.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (хантыйском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

146.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

146.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (хантыйском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

146.5. Пояснительная записка. 

 

146.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(хантыйском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

146.5.2. Программа рассчитана на изучение хантыйской литературы 

в школах с многонациональным составом обучающихся на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в местах компактного 



проживания хантыйского народа в других регионах Российской 

Федерации и является ориентиром для составления авторских и 

рабочих программ. 

 

146.5.3. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (хантыйском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского 

чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

 

146.5.4. Изучение литературного чтения на родном (хантыйском) 

языке направлено на достижение следующей целей: 

 

формирование читательской компетентности обучающегося, 

предполагающей владение техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного художественного произведения, 

знание книг, умение самостоятельно их выбирать и оценивать с 

учетом возрастных особенностей, осознание обучающимся значимости 

постоянного чтения, формирование духовной потребности в нем. 

 

146.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (хантыйском) языке, - 102 часа: 

во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

146.6. Содержание обучения в 2 классе. 

 

146.6.1. Моя малая родина. 

 

И. Ерныхов, стихотворение "Ма  

" ("Моя земля"). 

 

Р. Ругин, стихотворение  

 ("Когда я слушаю хантыйский язык"). 

 

М. Вагатова, стихотворение  

 ("Тундра). 

 

В. Осеева, рассказ "Рых воньщты" ("По ягоды") (перевод с 

русского языка К. Слепа). 

 

М. Пришвин, рассказ "Сус" ("Осень") (перевод с русского языка Н. 

Егерь). 

 

Н. Егерь, рассказ "Сус" ("Осень"). 

 

А. Сенгепов, стихотворения "Ма  

" ("Моя земля"), "Няврэм ёха" ("Мальчишкам"), "Рут  

" ("Родная земля"). 

 



146.6.1.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Стихотворение. 

 

146.6.2. Устное народное творчество. 

 

Сказки в авторской обработке. 

 

А. Сенгепова "Ис ху  

 ("Слово старца"), "Рут  

, мирэв  

, Ван нумсат" ("О родной земле, о моем народе, Думы и мысли"). 

 

Легенда в авторской обработке Р. Ругина, "Муя  

 новет" ("Почему лебеди белые"). 

 

Мансийская сказка "Нум  

" ("Пояс Небесного Бога") (перевод с русского языка Н. 

Вальгамова). 

 

Ненецкая сказка в авторской обработке И. Истомина, "Кервой 

 
" ("Снегирь и Мышонок") (перевод с русского языка Н. 

Вальгамова). 

 

Сказка в авторской обработке Ю. Шесталова, "  

 монщ" ("Сказка неба") (перевод с русского языка Н. Вальгамова). 

 

146.6.2.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Легенда. Знакомство с малыми жанрами фольклора (поговорка, 

пословица) на практическом уровне. 

 

146.6.3. О детях и для детей. 

 

М. Шульгин, стихотворение "Вася  

 Мавнэ" ("Вася и Мавнэ"). 

 

Э. Успенский, стихотворение "Эвия ки ма  

" ("Если б я был девчонкой") (перевод с русского языка Н. 

Вальгамова). 

 

Н. Егерь, рассказ "  

 пошхие" ("Вороненок"). 

 

П. Бажов, сказка "Щелох тупайи" ("Серебряное копытце") (перевод 

с русского языка Г. Кельчин). 

 

Л. Лонгортов, стихотворение "Тив-тив" ("Тиф-тиф"). 

 

146.6.3.1. Литературоведческая пропедевтика. 



 

Синонимы, антонимы. 

 

146.6.4. Мир вокруг нас. 

 

В. Тан-Богораз, рассказ  

 ("Олени") (перевод с русского языка К. Слепа). 

 

М. Шульгин, стихотворения "Рут  

" ("Родной язык"), "Рут  

" ("Родная земля"), рассказ "  

 Ай вой" ("Жадный Мышонок"). 

 

Г. Снегирев, рассказ "Няхты воят" ("Куропатки") (перевод с 

русского языка К. Слепа). 

 

Н. Вальгамова, сказка  

 ("Трусливый заяц"), рассказ "  

 воят" ("Домашние животные"). 

 

З. Лонгортова, рассказ  

 ("Моя малая родина"). 

 

Хантыйская сказка "Муй щирн  

 вуртыя йис" ("Как Дятла голова красной стала"). 

 

И. Истомин, сказка  

 ("Почему рыбы в воде живут") (перевод с русского языка Н. 

Вальгамова), сказка "Питы  

 Нови" ("Черный и белый") (перевод с русского языка Н. 

Вальгамова), рассказ  

 ("Переднему - зверек, заднему - следок") (перевод с русского 

языка К. Слепа). 

 

Е. Айпин, загадки "Мир амаматщет" ("Загадки народа"). 

 

Г. Скребицкий, сказка "Тови  

" ("О весне") (перевод с русского языка К. Слепа). 

 

П. Салтыков, стихотворение  

 ("Лебеди"). 

 

146.6.4.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Диалог, загадка. 

 

146.6.5. Рассказы о семье, быль. 

 

В. Соловар, стихотворение "Хот  

 хоят" ("Семья"). 

 



В. Ерныхова, рассказ "Рущ акань" ("Русская кукла"). 

 

Н. Вальгамова, рассказы "Семья" ("Семья"), "Арсыр рупатаят" 

("Все работы хороши"). 

 

Т. Рандымова, рассказ "  

 шавиты ёх" ("Оленевод"). 

 

В. Волдин, стихотворение "  

 куща" ("Хозяин земли"). 

 

Л. Толстой, быль "Ащи  

  
" ("Отец и его сыновья") (перевод с русского языка Н. Егерь). 

 

М. Шульгин, стихотворение  

 ("Мамочка"), 

 

З. Лонгортова, рассказ "  

  

 - сэма  

!" ("Рыбой, зверем богатая малая родина моя!"). 

 

146.6.5.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Быль. 

 

146.6.6. Праздники народа ханты. 

 

146.6.6.1. Праздник оленеводов. 

 

Р. Ругин, стихотворение "Сув" ("Хорей"). 

 

Н. Вальгамова, рассказ "  

 шавиты ёх" ("Пастухи-оленеводы"). 

 

146.6.6.2. Вороний день. 

 

Л. Лонгортов, стихотворение  

 ("Священный день"). 

 

146.6.6.3. Рыбацкие будни. 

 

Р. Ругин, стихотворение "Щальк кев" ("Галька"). 

 

Г. Лазарев, рассказ  

 ("Рыбаки"). 

 

 

146.7. Содержание обучения во 3 классе. 

 



146.7.1. Наша земля. 

 

Р. Ругин, стихотворение "Мосты  

" ("Любимая моя земля"), рассказ "  

  
 ("Наша земля"). 

 

О. Шульгина, рассказ  

 ("Краски севера"). 

 

Г. Кельчин, рассказ "  

  

" ("Берегите природу"), рассказ  

 ("Мамонт"). 

 

М. Шульгин, стихотворение "Юш" ("Дорога"). 

 

П. Салтыков, стихотворение "Ным  

" ("Север"). 

 

146.7.2. Школьная наша пора. 

 

А. Сенгепов, стихотворение "Вуща, ашкула!" ("Здравствуй, 

школа!"). 

 

В. Лонгортова, стихотворение "Тами - ма, тами -  

" ("Это - я, это - ты"). 

 

Б. Заходер, стихотворение "  

 венш" ("Два лица") (перевод с русского языка Г. Кельчин). 

 

Л. Еприна, стихотворение  

 ("Подарок"). 

 

Л. Лонгортов, стихотворения "Куща эви" ("Хозяйка"), "Ун анти" 

("Бабушка"). 

 

146.7.2.1 Литературоведческая пропедевтика. 

 

Стихотворение, загадка. 

 

146.7.3. Труд красит человека. 

 

И. Лехтинен, рассказ "  

  
" ("Родная земля моя", перевод с русского языка Е. Немысова). 

 

Т. Пырысева, стихотворение "  

 шупие" ("Небольшое заграждение для ловли рыбы"). 

 



Л. Еприна, рассказ "  

 хар" ("Мастерская"). 

 

В. Лонгортова, стихотворение "Хор  

" ("Озеро"), стихотворение "Сэвийэ" ("Косы"). 

 

В. Ерныхова, рассказ "  

 эви" ("Старательная девочка"). 

 

Ю. Шесталов, стихотворение "Хун ки хоят..." ("Если человек...") 

(перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

146.7.3.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Олицетворение, пословица. 

 

146.7.4. Как прекрасен этот мир! 

 

М. Шульгин, стихотворение "  

 унт" ("Зимний лес"). 

 

С. Жовницкая, стихотворение  

 ("Зима", перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

В. Волдин, стихотворение  

 ("Береза"). 

 

В. Лонгортова, стихотворение "Вотас" ("Метель"). 

 

Т. Молданова, рассказ "Товия йис" ("Весна пришла"). 

 

Хантыйская сказка "Кати" ("Кошка"). 

 

146.7.5. Добрые сказки. 

 

Н. Лонгортова, сказки "Лук ики" ("Глухарь"), "Кущты вой" 

("Рябчик"). 

 

Хантыйские сказки "Кар ики" ("Кар-старик"), "Куняр похие  

 мойпар" ("Бедный мальчик и медведь"),  

 ("Золотой топор"). 

 

146.7.5.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Сказка. 

 

146.7.6. Малая родина в сердце моем. 

 

Т. Пырысева, стихотворения "Нови  

" ("Белые лебеди"), "Ма  

" ("Мой олень"). 



 

Легенда "Кук-кук  

" ("О кукушке"). 

 

В. Лонгортова, стихотворения  

 ("Бабочка"), стихотворение "  

 ими" ("Ворона"). 

 

Хантыйские сказки "Хоты сорт  

 ох  

" ("Как щука себе голову сотворила"),  

 ("Зайчишка"). 

 

Л. Лонгортов, стихотворение "Касты пора  

" ("Пора соревнований"). 

 

 

146.8. Содержание обучения в 4 классе. 

 

146.8.1. Родная моя земля! 

 

П. Салтыков, стихотворение "Рут  

" ("Родная земля моя"). 

 

В. Енов, рассказ "Хой  

" ("Кто наши предки"), рассказ  

 ("Как появились фамилии"). 

 

М. Шульгин, стихотворение  

 ("Стрелы"). 

 

Ю. Шесталов, стихотворение "Юр  

 муй  

?" ("Зачем тебе силу дали?"). 

 

В. Енов, рассказ "Ай пора вуш  

" ("В детские годы"). 

 

А. Сотникова, стихотворение "  

 ёрэми рут  

..." ("Не забывай родной язык") (перевод с русского языка Л. 

Еприна). 

 

146.8.1.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Сравнение. 

 

146.8.2. Животный мир края. 



 

Г. Лаптева, стихотворения "Ай оккаем" ("Авка"), "Ай  

" ("Дружочек мой"),  

 ("Дятел"). 

 

С. Симакина, стихотворение "Арыты щищки" ("Певчая птичка") 

(перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

П. Лисицын, стихотворение  

 ("Олени", перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

Эскимосская сказка "  

 арие" ("Украденная песня") (перевод с русского языка М. 

Рачинская). 

 

В. Жуковский, стихотворение "Щищкие" ("Птичка") (перевод с 

русского языка Л. Еприна). 

 

Л. Еприна, стихотворение "Ащем  

 хопн..." ("В лодке с папой..."). 

 

146.8.3. Сказка - ложь, да в ней намек. 

 

146.8.3.1. Хантыйские сказки. 

 

Сказки в авторской обработке. 

 

Н. Лонгортова, сказки "  

 яй  

 Тут ими" ("Три брата и Хозяйка огня"). 

 

В. Енов, сказки "  

 кельщи" ("Сорога-сплетница"), "Хой  

?" ("Кто сильнее?"). 

 

Н. Нахрачев, "Мойпар - воят хон" ("Медведь - царь зверей"). 

 

146.8.3.2. Сказки народов Севера. 

 

Сказки в авторской обработке. 

 

Л. Еприна, сказки "Пойтэк  

 Сорт" ("Куропатка и Щука"), "Муя пойтэк  

 вуртэт" ("Почему у куропатки брови красные"), "Нампар вой-

ишкащты вой" ("Мышь-хвастунишка"), "Муя  

 хуват?" ("Почему у зайца уши длинные?"). 

 

146.8.3.3. Литературные сказки. 

 



А. Пушкин, "  

 ху  

 монщ" ("Сказка о рыбаке и рыбке") (перевод М. Шульгин). 

 

З. Лонгортова, сказки "Соръёхан Похатур ики" ("Соръёхан 

богатырь"), "  

 пещпи Ими  

" ("Семибедровый Ими Хилы"). 

 

В. Енов, сказки "  

  

  

  

,  

  

  

" ("Два мальчика с палец"), "Монщ- ху  

 порнэ" ("Сказочник и три ведьмы"). 

 

146.8.3.4. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Эпитеты, сказка народная, сказка литературная. 

 

146.8.4. Виды хозяйственной деятельности народа. 

 

Ю. Шесталов, стихотворение "Муй ма сэмем  

..." ("Что я вижу вокруг...") (перевод с русского языка Л. 

Еприна). 

 

О. Аксенова, стихотворение "  

 вой" ("Первая добыча") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

А. Конькова, мансийская сказка "Миснэ  

 Шоврые" ("Лесная фея и Зайчик") (перевод с русского языка М. 

Рачинская). 

 

Н. Курилов, стихотворение "Ма -  

  
 хоят" ("Я - рыбак") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

Г. Лаптева, стихотворение  

 ("Дружно живем"). 

 

146.8.5. Книга для чтения - самый лучший друг. 

 

Е. Чарушин, рассказ  

 ("Страшный рассказ") (перевод с русского языка М. Рачинская). 

 



Н. Носов, рассказ  

 ("Живая шляпа") (перевод с русского языка М. Рачинская). 

 

В. Осеева, рассказ  

 ("Помощь") (перевод с русского языка М. Рачинская). 

 

С. Михалков, стихотворение "Кати пошхат" ("Котята") (перевод с 

русского языка М. Рачинская). 

 

146.8.6. Богата наша малая родина. 

 

146.8.6.1. Осень. 

 

О. Аксенова, стихотворение  

 ("Морошка") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

И. Плакида, стихотворение "Сус" ("Осень") (перевод с русского 

языка Л. Еприна). 

 

А. Костеркина, стихотворение "Сусн" ("Осенью") (перевод с 

русского языка Л. Еприна). 

 

146.8.6.2. Зима. 

 

В. Лисицына, стихотворение "Вотаса" ("Метель", перевод с 

русского языка Л. Еприна). 

 

И. Токмакова, стихотворение  

 ("Снег, снег") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

Н. Большакова, стихотворение "  

 тут" ("Сполохи") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

Л. Еприна, стихотворение  

 ("Новый год"). 

 

С. Жовницкая, сказка "Муй хорпи  

?" ("Каким бывает снег?") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

146.8.6.3. Весна. 

 

Л. Еприна, рассказ "Тови ёхатты вер" ("Весна идет"), рассказ 

"Восты пора" ("Зеленая пора"). 

 

И. Никотин, стихотворение "Тови" ("Весна") (перевод с русского 

языка Л. Еприна). 

 

146.8.6.4. Праздники. 

 

Е. Благинина, стихотворение "Шитама  



" ("Посидим в тишине") (перевод с русского языка Л. Еприна). 

 

Л. Еприна, стихотворение "  

, мосты ма  

" ("Мамочка, дорогая мамочка"). 

 

М. Шульгин, стихотворение "Мойпар як" ("Медвежий пляс"). 

 

М. Нохращ, стихотворение "  

 ар" ("Песня вороны"). 

 

М. Рачинская, стихотворение "Алёша". 

 

146.8.6.5. Лето. 

 

З. Лонгортова, стихотворение "  

 ёш" ("Дорога"), рассказ "  

  

  
" ("Солнца луч"). 

 

 

146.9. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (хантыйском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

146.9.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(хантыйском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 



нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (хантыйском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 



художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами хантыйской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

146.9.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(хантыйском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

146.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

146.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

146.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

146.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 



задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

146.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

146.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

146.9.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (хантыйском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

146.9.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хантыйском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 



 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей, с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

отвечать на вопросы в устной форме; 

 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста; 

 

характеризовать литературного героя; 

 

различать отдельные жанры фольклора (загадка, сказка) и 

художественной литературы (рассказы, стихотворения); 

 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженной в тексте. 

 

146.9.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хантыйском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями, ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

 

пересказывать произведение; 

 

понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух; 

 

характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 

определять смыслы малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, 

загадок); 

 

выделять особенности произведения по жанру, определять 

особенности сказок о животных и волшебной сказки, различать 

сказку и рассказ; 

 

читать художественное произведение по ролям; 

 

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по 



выбору); 

 

определять сюжет, тему, главную мысль произведения, 

характеризовать персонажей; 

 

делить текст на смысловые части; 

 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; 

 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные 

средства художественной выразительности; 

 

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; обогащать собственный круг 

чтения; 

 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства. 

 

146.9.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хантыйском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с 

соблюдением норм хантыйского литературного языка; 

 

составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато); 

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 

находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и в 

авторской литературе; 

 

характеризовать героев произведения: давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; 

 

читать наизусть не менее 4 стихотворений разных авторов (по 

выбору); 

 



читать по ролям с соблюдением норм произношения; 

 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 

 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского 

языка на основе изучения произведений хантыйской литературы; 

 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации. 

 

146.9.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (хантыйском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм; 

 

иметь представление о содержании изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; 

 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

 

пересказывать текст кратко и подробно; 

 

определять тему и главную мысль произведения; 

 

читать наизусть не менее 5 стихотворений разных авторов; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 



обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации. 

 

 

147. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (цахурском) языке". 

 

147.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (цахурском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (цахурском) языке, литературное чтение на родном 

(цахурском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (цахурским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(цахурском) языке. 

 

147.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (цахурском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

147.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

147.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (цахурском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

147.5. Пояснительная записка. 

 

147.5.1. Программа по литературному чтению на родном (цахурском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

147.5.2. Литературное чтение на цахурском языке объединяет два 

основных направления в обучении - изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений 

на цахурском языке. 

 

147.5.3. Знакомство обучающихся с доступным их возрастом 

художественными произведениями классиков цахурцев и других 

народов России способствует формированию личных качеств, 



соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Произведения цахурских и русских поэтов и писателей, входящие в 

круг чтения детей, развивают у обучающихся умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формируют навыки доброжелательного сотрудничества. 

 

147.5.4. Важнейшим аспектом литературного чтения на цахурском 

языке является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

 

147.5.5. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (цахурском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: виды речевой и читательской деятельности, работа с 

текстом художественного произведения, круг детского чтения, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся. 

 

147.5.6. Изучение литературного чтения на родном (цахурском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования обучающихся; 

 

совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

 

развитие интереса к чтению и книге; 

 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами 

художественной литературы, формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

 

воспитание интереса и уважения к культуре народов 

многонационального Дагестана и России, формирование интереса к 

истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других 

народов; формирование патриотизма и чувства любви к своей Родине 

и народу. 

 

147.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 



литературного чтения на родном (цахурском) языке, - 102 часа: во 

2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час 

в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

147.6. Содержание обучения во 2 классе. 

 

147.6.1. Родина, язык, народ. 

 

Г. Ибрагимов "Ватан" ("Родина"). 

 

В. Гамзаев "ЦIаIхбышда гимн" ("Цахурский гимн"). 

 

Ш. Дабузов "Ватаныс къуллых гьееъэ" ("Служи Отечеству"). 

 

А. Дадашев "Йишда миз" ("Наш язык"). 

 

Ш. Ханахмедов "Йизда Ватан" ("Моя Родина"). 

 

Ф. Балаев "Аху" ("Остался"). 

 

Хан-Умахан "ЦIаIхбышда батIраалла" ("Красота цахуров"). 

 

А. Рагимов "Салам аллейкум Дагъыстан" ("Здравствуй, Дагестан"). 

 

147.6.2. Фольклор цахуров. 

 

"Дяйдяй" ("Убаюкивание"). "Биссий" ("Кошка"). "ГьуIзееванкъаI" 

("К Гузеевым"). "Биссийий няк" ("Кошка и молоко"). "Баятбы" 

("Частушки") "Джегьилершина пир" ("Святыня молодежи") (из книги 

К. Омаханова "Цахурский фольклор"). 

 

147.6.3. Природа летом и осенью. 

 

Ш. Дабузов "КъыIл'" ("Лето"). 

 

В. Гамзаев "Цувыл'" ("Осень"). 

 

Хан-Алмаз "Дидей багъее" ("Дедушка в саду"). 

 

Н. Исмаилов "КьаIсди Бабайн багъ" ("Огород старого деда"). 

 

Х. Назирова "ТIетIбы" ("Цветы"). 

 

Э. Мирзоев "Нек'бы" ("Приусадебные участки"). 

 

147.6.4. Животные и птицы - наши друзья. 

 

М. Фарух "Бул'-бул'" ("Соловей"). 

 

Ш. Дабузов "ТIотIана хабар" ("Пчелиный рассказ"). 

 

С. Джафаров "Къарачий сIува" ("Лиса-цыган"). 



 

А. Омаров "СуIвайий дадал" ("Лиса и петух"), "КъаIрчIина къаз" 

("Пестрый гусь"). 

 

В. Гамзаев "Маччарий" ("Снегирь"). 

 

Н. Исмаилов "АIвам джуде ва аIмалбынана суIва" ("Наивный 

цыпленок и хитрая лиса"). 

 

Г. Керимова "Сёюкан горуш" ("Встреча с медведем"). 

 

Д. Мамедов "Цикьий" ("Белка"). 

 

Хан-Алмаз "Биссий" ("Кошка"). 

 

А. Шахмалиев "Мыссына биссий" ("Голодная кошка"). 

 

К. Шамхалов "Гьамбазар" ("Друзья"). 

 

Р. Багомедов "Къиргъи" ("Ястреб"). 

 

Хан-Умахан "Мерынкъус писин гьимаъа" ("Другому плохое не 

делай"). 

 

Х. Назирова "СуIвайнайий къыIейна гьамбазыйвалла" ("Дружба лисы 

и зайца"). 

 

Ш. Бабаева "Гадейнайий джанаварна хабар" ("Рассказ про мальчика 

и волка"). 

 

147.6.5. Профессия и труд. 

 

К. Омаханов "Пешекар АIзиз" ("Пастух Азиз"). 

 

Ю. Юсуфов "Чобанар" ("Чабаны"). 

 

Ш. Дабузов "Хьодъэсди сыныфее хъаIдаIххъани ушахна хабар" 

("Рассказ пятиклассника"), "Хьян гьидёву хъалес" ("Без воды 

вернешься"). 

 

Т. Дадашев "Паччагьий ушах" ("Царь и ребенок"). 

 

А. Омаров "Устад" ("Мастер"). 

 

С. Абдуллаев "Нехирван" ("Пастух коров"). 

 

Н. Гамзаева "Игит' чобан" ("Храбрый чобан"). 

 

К. Омахановов "УIмар дохтур" ("Доктор Умар"). 

 

Ш. Бабаева "КIыл'ни гадейна хабар" ("Рассказ маленького 

мальчика"). 

 



147.6.6. Праздники и радостные события моего народа. 

 

В. Гамзаев "Наврузбы" ("Праздник Навруз"). 

 

Хан-Умахан "Ед', зас гьаIджни, исламни динни гьаIкIеена хабар 

гьееъэ" ("Мама, расскажи мне про веру и ислам"). 

 

Ш. Дабузов "Кьурбанын хаIдын йигъ" ("Курбан байрам"). 

 

Н. Гамзаева "Шахта Баба" ("Дедушка Мороз"). 

 

Г. Ачилей "ЦIедын сен" ("Новый год"). 

 

К. Шамхалов "Тезе сенилхъан умыдбы" ("Вера в новый год"). 

 

147.6.7. Мир детей. 

 

В. Мирзоев "Теляба" ("Ученик"). 

 

Х. Назирова "Гейб ваацIана ушах" ("Ребенок-знаток"), "КуртIкIа" 

("Куртка"), "Хъобкувалла" ("Справедливость"). 

 

В. Гамзаев "Хурун балабы" ("Маленькие детишки"). 

 

Н. Исмаилов "Балабы" ("Дети). 

 

А. Омаров "Йишин ушахар" ("Наши детки"), "Танбал" ("Лентяй"). 

 

Н. Гамзаева "Саланчах" ("Качелия"). 

 

Хан-Умахан "Джамал дайий" ("Просьба дяди Джамал"). 

 

147.6.8. Зима в горах и равнине. 

 

А. Дадашев "КьыIдим" ("Зима"). 

 

Ш. Дабузов "КIьыIдмийн йигъбы" ("Зимние дни"). 

 

В. Гамзаев "КъыIдмийн хаIмбы" ("Зимние вечера"). 

 

К. Омаханов "КьыIдим хъады" ("Пришла зима и принесла снега"). 

 

147.6.9. Служить Отечеству - священный долг. 

 

А. Омаров "Эскер" ("Солдат"). 

 

Ш. Дабузов "Солдатна эскерийвалла" ("Служба солдата"). 

 

С. Абдуллаев "Ветеран" ("Ветеран"). 

 

Хан-Умахан "Сурак' авхуна ыIмыр" ("Прерванная жизнь"). 

 

147.6.10. 8 марта - Международный женский день. 



 

Ш. Дабузов "Ед' ворна" ("Мама моя"). 

 

А. Дадашев "Адий йизда" ("Моя бабушка"). 

 

А. Омаров "Едикен едигар" ("На память от матери"). 

 

147.6.11. Весна и весенние работы. 

 

Д. Казымов "Юххьан" ("Весна"). 

 

М. Фаррух "Банавуш" ("Подснежник"). 

 

С. Абдуллаев "ЦIедтыйн тIетI" ("Первый цветок"). 

 

Г. Ибрагимов "Сенни вахтан добы" ("Времена года"), "Балякьада" 

("Балякада"). 

 

Ш. Дабузов "Гёгъий гёгъа" ("Дождь идет"). 

 

В. Гамзаев "Юххьан сувабышил'" ("Весна в горах"). 

 

А. Омаров "Семений" ("Семений"), "ТIетIбы" ("Цветы"). 

 

Х. Назирова "ЦIеддыйн нубгар" ("Первое цветение"). 

 

147.6.12. Литературоведческая пропедевтика. 

 

ГьыIсаббы (считалки), тапмаджебы (загадки), месалабы, деккяршин 

увгьойбы (пословицы), гьаI ракийбы (скороговорки), халкьын 

маххвар (народные сказки), хабар (рассказ), кьом (заголовок), 

аIхир (конец). 

 

Халкьын шифая асарбы (устное народное творчество), халкьын 

маIнийбы (народные песни), хабар (рассказ), шечI 

(стихотворение), дарса до (тема), пIлан (план), рагьаIт пIлан 

(простой план), мейханабы (частушки). 

 

 

147.7. Содержание обучения в 3 классе. 

 

147.7.1. 1 сентябрь - День знаний. 

 

А. Фетях "Сентябрын са" ("Первое сентября"). 

 

В. Гамзаев "Хурын балабы" ("Школьники"). 

 

Ш. Ханахмедов "Ширинын невабы" ("Сладкие внуки"). 

 

Д. Дабузов "Дагъыстан" ("Дагестан"). 

 

Ш. Дабузов "МаъаIллим" ("Учитель"), "Телябабышин джаваб" ("Ответ 

учеников"). 



 

Ф. Дашлай "ЧIорай" ("Рыжик"). 

 

В. Мирзов "Телеба" ("Школьник"). 

 

147.7.2. Лето и осень. 

 

А. Дадашев "Сувабышее августна ваз" ("Август в горах"), "Сувабы 

вергъек авуд" ("Горы под солнцем"), "Хиваршеедын даватбы" 

("Сельские свадьбы"). 

 

Ш. Дабузов "ТIотIар" ("Пчелы"). 

 

М. Пришвин "Гадебыйий оIрдагын балабы" ("Мальчики и утята") 

(перевод К. Омаханова). 

 

Ш. Исаев "ЧIаIрана хаIне" ("Красная звезда"). 

 

С. Абдуллаев "Йишин суваб" ("Наши горы"). 

 

Э. Мирзов "Цувыл" ("Осень"). 

 

А. Омаров "Суван тIетI" ("Горный цветок"). 

 

К. Омаханов "Веригъ" ("Солнце"). 

 

А. Гаджиев "Цувыл" ("Осень"). 

 

Хан-Алмаз "Бабайни багъее" ("В саду дедушки"). 

 

К. Ушинский "Хоче" ("Змея") (перевод К. Омаханова). 

 

А. Фетягьмешебеги "АIкIелисын джуваббы" ("Разумные слова"). 

 

Ш. Дабузов "Фатирар" ("Лепешки"). 

 

Д. Дабузов "Сувабы" ("Горы"). 

 

А. Клыков "Акваабы нягьаIдый аляъа" ("Как строят гнезда"). 

 

В. Гамзаев "Беберчунар" ("Ласточки"). 

 

С. Джафаров "Уруджна къаргай" ("Барашка Уруджа"). 

 

Ш. Дабузов "Мурадна хабар" ("Рассказ Мурада"). 

 

Г. Ибрагимов "Веригъ" ("Солнце"). 

 

Г. Скребицкий "КъыIлина мешебеги" ("Летний лесник"). (Перевод К. 

Омаханова). 

 

147.7.3. Зима. 

 



К. Омаханов "КьыIдим хъады" ("Пришла зима"). 

 

С. Абдуллаев "ЧIие" ("Земля"). 

 

А. Омаров "КьыIдим" ("Зима"). 

 

Ш. Дабузов "КыIдимийн хаIмбы" ("Зимние вечера"). 

 

Х. Назирова "Уфтанна биссий" ("Красивая кошка"). 

 

К. Омаханов "ЧIалагна паччаг" ("Царь зверей"). 

 

Д. Абдуллаев "Адийн куагчер" ("Бабушкины помощники"), "Мигьман" 

("Кунак"). 

 

А. Саидов "Гней йишонау" ("Хлеб говорит"). 

 

Д. Дабузов "Инсаныхъаб хьулеле джуране" ("Люди разные бывают"). 

 

Е. Эмин "Биссий ва кьурун чуры" ("Кошка и сушеная туша"). 

 

Г. Ибрагимов "ЦIедын сен хъооI" ("Новый год наступает"). 

 

Ш. Ханахмедов "НасигьаIт" ("Наставление"). 

 

К. Омаханов "Къиргъи" ("Сокол"). 

 

147.7.4. Любите свою прекрасную Родину. 

 

Ш. Ханахмедов "Йизда Ватан" ("Моя Родина"). 

 

В. Мирзоев "Сувабышике джурмаъа" ("С горами не расставайтесь"). 

 

С. Абдуллаев "Едина Ватан" ("Родина матери"). 

 

Э. Гаджив "Юрд-Ватан" ("Родина моя"). 

 

Ш. Дабузов "Дюнйе" ("Мир"), "Сувабы" ("Горы"). 

 

К. Омаханов "Юрдулхъа савалесынбы" ("Вернемся на Родину"). 

 

А. Омаров "Мыджагын дюнйе" ("Красивый мир"). 

 

147.7.5. В стране сказок и легенд. 

 

Р. Гусейнов "Леббейн гойбы" ("Следы Леббея"). 

 

"Къаейн мыртелбы" ("Каменные бурдюки"). 

 

Ш. Бабаева "Танбал ичийна меххва" ("Сказка о ленивой девушке"). 

 

Г. Керимова "НягьаIдый ШаIъбан дайее хъаIнар ишлемишау" ("Как 

дядя Шахбан заставил ворон работать"). 



 

В. Мирзоев "ЦIбнаваз" ("Новолунье"). 

 

К. Омаханов "Табнал Ахмед" ("Линивый Ахмед"), "Мерункъус писин 

гьимаъа" ("Другому плохо не делай"). 

 

Жамидин Къалабы ("Крепости"). 

 

Цахурская народная сказка "Армуд паччагь" ("Грушевый падишах"). 

 

Г. Керимова "Сёйикван горуш" ("Встреча с медведем"). 

 

Г. Ибрагмов "ШитIябайна маIъний" ("Песня птички"). 

 

Х. Назирова "АIрдава мыккыл ' гихына хабар" ("Как дракон 

поскользнулся"). 

 

Ш. Дабузов "Йиссейна афсана" ("Древняя легенда"). 

 

147.7.6. Идет весна. 

 

А. Омаров "Юххан хъооI" ("Идет весна"), "Дурнабы" ("Журавли"). 

 

С. Абдуллаев "НикIан тIетI" ("Эдельвейс"), "Нарузын йигъ" 

("Навруз байрам"). 

 

В. Мирзоев "Къайиххес" ("Услышьте"), "Джувыр" ("Косуля"). 

 

Р. Мирзоев "За са къелем акIурна" ("Сокол и ворона"). 

 

М. Махмудов "Достар" ("Друзья"). 

 

К. Омаханов "ЦIаIбышда батIраала" ("Красота цахуров"). 

 

В. Гамзаев "Никнена дама" ("Молочная река"). 

 

Ш. Дабузов "Эрайн йигъбы" ("Весенние дни"), "Юххьан" ("Весна"). 

 

А. Дадашев "Юххьан" ("Весна"). 

 

Р. Багомедов "Сёк" ("Ласка"). 

 

Ю. Юсуфов "Джейран" ("Лань"). 

 

А. Давудов "Суван тIетI" ("Горный цветок"). 

 

Р. Ахмедов "Пешекар" ("Пастушонок"). 

 

С. Джафаров "Къаргъайий суIва" ("Сорока и лиса"). 

 

Д. Сувгил "Беберчун" ("Ласточка"). 

 

М. Фаррух "Банавуш" ("Фиалка"). 



 

И. Ахмедов "Хьян" ("Вода"). 

 

147.7.7. Игры наших детей. 

 

Халкьын оIюнбы (Народные игры): "ЧилинкI тIаIа" ("Городки"), 

"Корцаний" ("Юла"), "ТIешпIекIер" ("Альчики"), "Къуер" 

("Лумки"), "Къазан" ("Квадратики"). 

 

147.7.8. Праздники и славные сыновья моего народа. 

 

Ш. Дабузов "9 Май - гъмувхьайн йиг" ("9 мая - День Победы"), 

"ХаIнебышилхъа савкIу ("Превратились в звезды"). 

 

А. Дадашев "Бахтивар" ("Счастливчик"). 

 

А. Омаров "Эскер" ("Солдат"). 

 

К. Омаханов "Игитер йишди йикIее вобунбы" ("Герой навсегда в 

наших сердцах"), "Сурак авхуна ыIмыр" ("Оборванная жизнь"). 

 

Ш. Ханахмедов "Достар" ("Друзья"). 

 

С. Абдуллаев "Ветеранар" ("Ветераны"). 

 

"АIзина май" ("Дорогой май"). 

 

Т. Алиев "Даниял бек" ("Даниял султан"). 

 

В. Ибрагимов "Йихъбышин едар" ("Цахурские женщины"). 

 

Х. Назирова "Игит чобан" ("Герой чабан"). 

 

147.7.9. Литературоведческая пропедевтика. 

 

ГьаIйванршини гьIкIеедын маххвар (сказки о животных), карамат 

маххвар (волшебные сказки), джамаъаIтни аIрее ишлемишехьен 

меххвар (социально-бытовые сказки), риваят (риваят), баллада 

(баллада), басня (басня), адабиятна кьаIгьраман (литературный 

герой), кьаIгьраманын хасият (характер героя), олицетворение 

(олицетворение), эпитет (эпитет), тутушмиш (сравнение). 

 

 

147.8. Содержание обучения в 4 классе. 

 

147.8.1. Моя земля - моя Родина. 

 

Г. Ибрагимов "Ватан" ("Родина"). 

 

Х. Мерденова "Едина маIъний" ("Песня мамы"). 

 

С. Абдуллаев "Йишин сувабы" ("Наши горы"). 

 



К. Шамхалов "Диндий" ("Перевал Диндидаг"). 

 

В. Мирзоев "ЦIаIхий" ("Цахур"). 

 

Молла Абдулла "Имам Шамилилхъа, Даниял Султанылхъа" ("Имаму 

Шамилю и Даниял султану"). 

 

М. Фаррух "Тезе хив" ("Новое село"). 

 

А. Дадашев "Уста РаIгьимна хаIне" ("Звезда мастера Рагима"). 

 

Ш. Ханахмедов "Едигарысын фыкырбы" ("Думы на память"). 

 

Ч. Ибрагимова "Йизын халкь" ("Мой народ"). 

 

Х. Назирова "Деккина пай" ("Отцовский подарок"). 

 

147.8.2. Настоящие человеческие приметы. 

 

Ашуг Гусейн "Багъышеъэ зы" ("Прости меня"). 

 

Ш. Дабузв "КIарацIын джуваб" ("Разумное слово"). 

 

А. Омароа "Язух инсан" ("Жалкий человек"). 

 

А. Дадашев "ДостукIле" ("Другу"). 

 

С. Гаджиев "Карым баба" ("Дедушка Керым"). 

 

Д. Дабузов "Ааферин" ("Молодцы"). 

 

К. Омаханов "Авчий Айдемир" ("Охотник Айдемир"). 

 

147.8.3. Устное народное творчество. 

 

Цахурские народные сказки: "АIкIелнана дих" ("Умный сын"), 

"АIвам паччагь" ("Слабоумный падишах"), "Кьаадийна йиш" ("Дочь 

кадия"), "Джегилершина пир" ("Святыня молодых"), "Кьитмир 

АIгьмад" ("Жадный Ахмед"), "Шитарий адий" ("Птицы и бабушка"). 

 

ЦIахни миллетин гьыкаебы ва месалабы (цахурские пословицы и 

поговорки). 

 

ЦIахни миллетин тапмаджебы ва маIънийбы (цахурские загадки и 

частушки). 

 

147.8.4. Во время больших испытаний. 

 

К. Омаханов "Сувабы цIае" (отрывок из повести "Горы в огне"). 

 

И. Дадашев "Даиял султан" ("Даниял султан"). 

 

М. Фаррух "Мина" ("Мина"). 



 

Ш. Ханахмедов "Деккяршин увгьойбы" ("Заветы отцов"). 

 

А. Дадашев "Йив авхъаахъа коккаршин" ("Дерево держит корни"). 

 

К. Омаханов "Разные судьбы" (отрывок из повести "Разные 

судьбы"). 

 

Ш. Дабузов "Ватаныс къуллух гьееъэ" ("Служи Родине"), "Баляа 

шалхъа вухьа" ("Тяжелая доля выпала на нас"). 

 

В. Железняков "КьаI раман" ("Герой"). 

 

К. Хетагуров "Багъышеъэ, шоссе зас" ("Простите вы меня"), "КIын" 

("Завещание"). 

 

Р. Гамзатов "Дурнабы" ("Журавли"). 

 

147.8.5. Зима. 

 

Ш. Дабузов "КьыIдим" ("Зима"). 

 

И. Никитин "КьыIдимыкван горуш" ("Встреча с зимой"). 

 

И. Сколов "Бураныкван кьыIдим" ("Зимний буран"). 

 

Х. Назирова "Мыссына хвее" ("Голодная собака"). 

 

Э. Мирзоев "Табият" ("Природа"). 

 

А. Пушкин "КьыIдимийна хаIм" ("Зимняя ночь"). 

 

Х. Назирова "Шахта Баба" ("Дед Мороз"). 

 

147.8.6. Весна. 

 

А. Дадашев "Сувал'на дера" ("Горная долина"). 

 

А. Омаров "ВоIхаIна йив" ("Береза"). 

 

Г. Ибрагимов "Балякьада" (перевал "Балякада"), "Гьайна зы ворна" 

("Это я"). 

 

Р. Гамзатов "Гьадкылыйн ярпагъбы" ("Потертые листья"). 

 

Ш. Мамедов "Дешинбы" ("Нету"). 

 

Ю. Хаппалаев "ХаIнебы" ("Звезды"). 

 

Х. Назирова "НякI" ("Сон"), "РагатIкIа" ("Рогатка"). 

 

С. Маршак "Достаршихъан алхышбы" ("Благословляю друзей") 

(перевод К. Омаханова). 



 

Ш. Дабузов "Мигьманар" ("Кунаки"). 

 

147.8.7. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Эпос (эпос), повесть (повесть), рубаибы (рубаи), раIгьатын ва 

четинын пIлан (простой и сложный план), сюжет, эсер асарын 

(сюжет произведения), метафора (метафора), асарна аIсас фыкыр 

(основная идея произведения), зарафат (юмор), сюжет (сюжет) 

къурлыш (композиция), тутушмиш (сравнение). 

 

 

147.9. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (цахурском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

147.9.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(цахурском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 



 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (цахурском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 



саморазвитии средствами цахурской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

147.9.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(цахурском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

147.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

147.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

147.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

147.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

147.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 



действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

147.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

147.9.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (цахурском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

147.9.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (цахурском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

делить текст на части, озаглавливать части; 

 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 

размышлять о характере и поступках героя; 



 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные); 

 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

рассказывать наизусть не менее 6 - 7 стихотворений. 

 

147.9.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (цахурском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст; 

 

делить текст на части, составлять простой план; 

 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

 

составлять рассказ-характеристику героя; 

 

составлять устные и письменные описания; 

 

высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

рассказывать наизусть 8 - 9 стихотворений. 

 

147.9.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (цахурском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 

осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, о 

добре и зле, дружбе, честности; 

 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать 

элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом 

(читать про себя, задавать вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы); 

 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение, самостоятельно находить ключевые 

слова; 

 

работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

 

владеть (на практическом уровне) некоторыми видами письменной 

речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев); 

 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

 

находить языковые средства, использованные автором; 

 

рассказывать наизусть 10 - 11 Стихотворений. 

 

 



148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (черкесском) языке". 

 

148.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (черкесском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (черкесском) языке, литературное чтение на родном 

(черкесском) языке) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (черкесским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (черкесском) языке. 

 

148.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (черкесском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

148.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

148.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (черкесском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

148.5. Пояснительная записка. 

 

148.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(черкесском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

В Программе определены ценности, цели изучения учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (черкесском) языке" обучающихся 

начального общего образования, его место в учебном плане, 

планируемые результаты обучения, содержание предмета. 

 

148.5.2. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (черкесском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: виды речевой деятельности, виды читательской 

деятельности, круг детского чтения, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, 

библиографическая культура. 

 

148.5.3. Изучение литературного чтения на родном (черкесском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 



формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 

приобщение обучающихся к чтению на родном языке, к восприятию и 

осмыслению учебных и художественных текстов, к духовно-

нравственным ценностям национальной культуры; 

 

формирование необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития на основе 

самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

 

148.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (черкесском) языке, - 112 часов: 

в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

148.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

148.6.1. Мой родной язык! 

 

А.М. Ханфенов "Анэдэлъхубзэ" ("Материнский язык"). 

 

А.М. Дамалеев "Си бзэ" ("Мой язык"). 

 

148.6.2. Обычаи Адыгов. 

 

А.К. Шаов "Нэмыс" ("Намыс"). 

 

Х.Я. Абитов "Хабзэ" ("Закон"). 

 

148.6.3. Сказки. 

 

Сказка "ПцIыупс" ("Обманщик"). 

 

Сказка "Хьэм ныбжьэгъу къызэригъуэтар" ("Как собака друзей 

нашла"). 

 

Х.Н. Гозгешев, сказка "Шынакъ цIыкIуит!" ("Две миски"). 

 

Сказка "Цыжьбанэр, бажэр, дыгъужьыр" ("Ежик, лиса, волк"). 

 

148.6.4. Окружающая нас природа. 

 

Б.К. Утижев "Дыгъэ" ("Солнце"). 

 

Р.М. Хахандуков "Лэгъупыкъу" ("Радуга"). 

 

Л.С. Шовгенов "Пшагъуэ" ("Туман"). 

 

Л.А. Афаунов "Жьыбгъэ" ("Ветер"). 



 

А.Ю. Черкесов "Къэрабэ" ("Одуванчик"). 

 

148.6.5. О животных. Къуалэбзухэр ГущIэгъу (Птицы. Жалость). 

 

Л.А. Афаунов "ЖыгыуIу", "Адыгэш" ("Дятел". "Адыгский конь"). 

 

А.Д. Болов "ХъумпIэцIэдж" ("Муравей"). 

 

К.Д. Ушинский "ПцIащхъуэ" ("Ласточка"). 

 

148.6.6. Счастливое детство. Усэ "шэрхъ" (Стихотворение 

"Колесо"). 

 

С.Г. Хохов "Щыхьым и жыг" ("Дерево оленя"). 

 

Х.М. Кохова "Гущэ уэрэд" ("Колыбельная"). 

 

Л.А. Шовгенов "Си гуащэ" ("Моя кукла"). 

 

Т.Х. Кантемиров "Нурий цIыкIу" ("Маленький Нурий"). 

 

 

148.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

148.7.1. Наша любимая школа. 

 

А.М. Ханфенов "Гъуэгу махуэ!" ("В добрый путь!"). 

 

Т.Х. Кантемиров "Сентябрым и 1-м" ("1 сентября"). 

 

148.7.2. До свидания, лето! 

 

Л.К. Кунашев "Дыгъэ" ("Солнце"). 

 

Ц.М. Кохова "Гъэмахуэ пщэдджыжь" ("Летнее утро"). 

 

М.И. Бакова "Лиуан бабыщым къызэригъэпцIар" ("Как утка обманула 

Лиуана"). 

 

148.7.3. Золотая осень. 

 

З.М. Бемурзов "Плъыфэу щыIэр зи IэрыкI" ("Чьих рук дела все 

цвета"). 

 

Л.А. Шовгенов "Къэбыжь" ("Старая тыква"). 

 

А.Л. Шоров "Бжьыхьэ мыIэрысэхэр" ("Осенние яблоки"). 

 

Б.М. Гаунов "Бжьыхьэ" ("Осень"). 

 

М.К. Добагов "Къуалэбзухэр бжьыхьэм" ("Птицы осенью"). 

 



148.7.4. Наша Дорогая Родина, наш райский уголок! 

 

Ф.Б. Кабардова "Адэжь Хэкум" ("На родной отчизне"). 

 

Х.М. Кохова "Ирегъагъэ си Хэкур" ("Пусть цветет моя Родина"). 

 

Г.М. Братов "Узыщалъхуа Хэкур сыт щыгъуи телъыджэщ" ("Твоя 

Родина всегда самая лучшая"). 

 

А.Ю. Черкесов "Ди Къэрэшей - Черкесым" ("Наша Карачаево-

Черкесия"). 

 

К.Б. Дугужев "Хэкум" ("На Родине"). 

 

148.7.5. Зимний белый снег. 

 

З.М. Налоев "ЩIымахуэ" ("Зима"). 

 

К.Б. Дугужев "Уэс къос" ("Снег идет"). 

 

З.М. Бемурзов "Къуалэбзухэм я дэIэпыкъуэгъу" ("Помощники птиц"). 

 

148.7.6. Добро пожаловать, Новый год! 

 

Р.М. Хахандуков "КъакIуэ, къакIуэ, илъэсыщIэ!" ("Иди, иди, Новый 

год!"). 

 

А.М. Ханфенов "Дохъуэхъу" ("Поздравляю"). 

 

М.Х. Ахметов "ИлъэсыщIэ" ("Новый год"). 

 

Ю.А. Хакунов "ХьэщIэ" ("Гость"). 

 

З.М. Бемурзов "Псей цIыкIу" ("Елочка"). 

 

148.7.7. Мой родной язык! 

 

У.А. Тхагапсов "Адыгэбзэ" ("Адыгский язык"). 

 

М.К. Добагов "Бзэ зэмылIэужьыгъуэхэр" ("Разные языки"). 

 

М.Ю. Адзинов "Адыгэбзэр бзэ къулейщ" ("Богатый адыгский язык"). 

 

Х.Я. Абитов "Ирипсалъэ, адыгэщI, адыгэбзэм!" ("Разговаривай, 

родной край, на адыгском!"). 

 

148.7.8. День защитника Отечества! 

 

Д.А. Гутякулов "Хэкур хъумэныр къалэн инщ" ("Охрана Родины 

большая обязанность"). 

 

148.7.9. Женский день. 

 



Ц.М. Кохова "Гъатхэпэм и 8 - р" ("8 марта"). 

 

А.Л. Шоров "Анэ" ("Мать"). 

 

Х.З. Гедгафов "Мамэ, уэ тIэкIу зыгъэпсэху" ("Мама, ты немного 

отдохни"). 

 

Х.М. Шоров "Мамэ" ("Мама"). 

 

148.7.10. Наступила весна! 

 

Д.А. Гутякулов "Гъатхэр къихьащ" ("Весна пришла"). 

 

Ю.А. Хакунов "Гъатхэ махуэм" ("Весенним днем"). 

 

М.И. Бакова "Гъатхэ пщэдджыжь уэфIым" ("Погожим весенним 

утром"). 

 

148.7.11. Охрана окружающей среды. 

 

И.Ш. Машбаш "Псори цIыхум папщIэщ" ("Все для людей"). 

 

Ж.А. Дауров "Бажэ хьэщIэ" ("Лиса гостья"). 

 

148.7.12. Наши друзья животные. 

 

А.Ю. Черкесов "ТIалэрэ Лъэбыхурэ" ("Тала и Лябух"). 

 

А.М. Ханфенов "Цыжьбанэ бланэ" ("Храбрый ежик"). 

 

148.7.13. Птицы. 

 

К.Б. Дугужев "Бзу шыр цIыкIухэр" ("Птенчики"). 

 

А.М. Елмесов "Къаз шыр" ("Гусенок"). 

 

148.7.14. Человека украшает работа. 

 

Х.Н. Гозгешев "ЩIакхъуэ" ("Хлеб"). 

 

М.К. Добагов "Губгъуэм уэрэд зыхужиIэр" ("Для кого поет поле"). 

 

148.7.15. Адыгские обычаи - красивые обычаи. 

 

С.Г. Хахов "Дахэр - хабзэщ" ("То, что красиво - закон"). 

 

М.К. Лехов "ЦIыхугъэ" ("Человечность"). 

 

Адыгэ хабзэм щыщхэр (Из обычаев Адыгов). 

 

К.Б. Дугужев "Ныбжьэгъу пэж" ("Верный друг"). 

 

Х.М. Кохова "КъыIух си бжэр, ныбжьэгъуфI!" ("Открой мою дверь, 



друг!"). 

 

Р.Ю. Хакунова "Зули цIыкIу" ("Маленькая Зули"). 

 

Х.З. Гяургиев "Псы ефэнми хабзэ хэлъщ" ("Правила для питья 

воды"). 

 

148.7.16. 1 Мая. Х.М. Шоров, "Май". 

 

Х.Х. Гашоков "Ирехъу Хэкур нэхъри быдэ" ("Пусть крепнет наша 

Родина"). 

 

148.7.17. День Победы. 

 

Х.Х. Гашоков "ТекIуэныгъэм и махуэ" ("День Победы"). 

 

М.И. Бакова "Анэм и гур" ("Сердце матери"). 

 

148.7.18. Устное народное творчество. Хэт и хъупIэ? (Чье 

пастбище?). Усэ-зэпсалъэ "Къру, къру!" (Стих "Кру, кру"). 

 

148.7.19. День защиты детей. 

 

М.Ю. Адзинов "Сабийхэм я махуэ" ("День детей"). 

 

 

148.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

148.8.1. 1 сентября - день знаний. 

 

З.М. Бемурзов "ЩIэныгъэр я лъагъуэ махуэу" ("Светлый путь 

знаний"). 

 

М.А. Асланов "ЕгъэджакIуэ" ("Учитель"). 

 

148.8.2. До свидания, лето! 

 

А.М. Хашукаева "Сэ гъэмахуэр зэрызгъэкIуар" ("Как я провел 

лето"). 

 

К.Д. Ушинский "Дыгъэмрэ лэгъупыкъумрэ" ("Солнце и радуга"). 

 

К.Б. Дугужев "Гъэмахуэ губгъуэ" ("Летнее поле"). 

 

С.Г. Дудченко "Дыгъэм и плъыфэхэр" ("Оттенки солнца"). 

 

148.8.3. Пришла золотая осень! 

 

Ю.А. Хакунов "Бжьыхьэ" ("Осень"). 

 

М.А. Осина "Бжьыхьэ" ("Осень"). 

 

К.Б. Дугужев "Кърухэр" ("Журавли"). 



 

У.А. Тхагапсов "БжьыхьэкIэ" ("Конец осени"). 

 

Ю.А. Хакунов "Бжьыхьэ" ("Осень"). 

 

148.8.4. Наша огромная Родина, адыгская земля! 

 

М.А. Осина "Ди хэку иныр" ("Наша большая Родина"). 

 

Х.Х. Гашоков "Сыхэт уэрыншэу, си Хэку?" ("Кто я без тебя, 

Родина?"). 

 

Р.Ф. Бореев "Ди Къэрэшей-Черкесыр" ("Наша Карачаево-Черкесия"). 

 

А.М. Ханфенов "Си уэгу къащхъуэ, си щIылъэ жэнэт" ("Мое голубое 

небо, мой райский уголок"). 

 

148.8.5. Охранять природу - охранять Родину. 

 

Х.Х. Гашоков "Си Хэку" ("Моя Родина"). 

 

М.М. Пришвин "Губгъуэ дыщафэ" ("Золотое поле"). 

 

К.Б. Дугужев "Щиху" ("Тополь"). 

 

М.Х. Шебзухов "Анэ бгъафэ" ("Материнская грудь"). 

 

148.8.6. Милый сердцу Адыгский язык! 

 

Л.А. Шовгенов "Ди бзэр" ("Наш язык"). 

 

М.Х. Бемурзов "Адыгэбзэ" ("Адыгский язык"). 

 

З.М. Бемурзов "Си бзэм и дахагъыр" ("Красота моего языка"). 

 

148.8.7. Пришла холодная зима. 

 

М.А. Осина "ЩIымахуэ" ("Зима"). 

 

Ю.А. Хакунов "Япэ уэс" ("Первый снег"). 

 

А.А. Шогенцуков "ЩIымахуэ" ("Зима"). 

 

Ю.Д. Дмитриев "Сыт уэсым и мыхьэнэр" ("Для чего нужен снег?"). 

 

148.8.8. Приходи, Новый Год! 

 

Х.Х. Гашоков "Къеблагъэ, ИлъэсыщIэ!" ("Добро пожаловать, Новый 

год!"). 

 

Р.А. Кудашева "Псей цIыкIу" ("Елочка"). 

 

А.М. Ханфенов "ГуфIэгуэш" ("Подарок"). 



 

148.8.9. Человека красит работа! 

 

Х.Х. Гашоков "Дыщэ щхьэмыжхэр бэгъуащ" ("Богатый урожай золотых 

колосьев"). 

 

А.П. Гайдар "ДэIэпыкъуэгъухэр" ("Помощники"). 

 

148.8.10. Защита Родины - главная задача. 

 

М.А. Анзоров "Напэ хужькIэ сыкъыпIущIэжынщ" ("Вернусь с чистой 

совестью"). 

 

Х.М. Шоров "Жэщ къэрэгъул" ("Ночной дозор"). 

 

148.8.11. Добро пожаловать, Весна! 

 

К.Б. Дугужев "Гъатхэ" ("Весна"). 

 

А.И. Куприн "Бжэндэхъухэр" ("Скворцы"). 

 

М.Дж. Нахушев "Гъатхэ уэшх" ("Весенний дождь"). 

 

А.У. Туаршев "Гъатхэ теплъэгъуэ" ("Мгновенья весны"). 

 

148.8.12. 8 марта - Международный женский день. 

 

М.Х. Гутякулов "Си анэ" ("Моя мама"). 

 

В.А. Осеев "Къуэхэр" ("Сыновья"). 

 

Ш.Н. Ионов "Нанэ" ("Бабушка"). 

 

С.Х. Жилетежев "Нанэрэ сэрэ" ("Бабушка и я"). 

 

148.8.13. Красивый обычай адыгский намыс! 

 

Х.Х. Гашоков "Си къуэшым" ("Моему брату"). 

 

Х.М. Шоров "Сыт нэмыс жыхуаIэр?" ("Что такое намыс?"). 

 

148.8.14. Стремимся к мирной жизни! 

 

Х.М. Кохова "Ирегъагъэ си Хэкур!" ("Расцветай, моя Родина!"). 

 

М.К. Лехов "Маипэ махуэ" ("1 мая"). 

 

148.8.15. 9 мая - День победы. 

 

М.Дж. Нахушев "Майм и 9-р" ("9 мая"). 

 

Х.Х. Гашоков "Дыщэ вагъуэр бгъэм щылыду" ("На груди горит 

золотая звезда"). 



 

148.8.16. Устное народное творчество. 

 

Таурыхъ "КIулаций" ("Куляций"). 

 

Сказка "ЛIымрэ хъумпIэцIэджымрэ" ("Мужчина и муравей"). 

 

 

148.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

148.9.1. День знаний. 

 

А.Л. Шоров "ЩIэныгъэм и Махуэр фхуэмахуэну!" ("Счастливого Дня 

знаний!"). 

 

А.Ю. Черкесов "ЕгъэджакIуэ" ("Учитель"). 

 

148.9.2. Устное народное творчество. 

 

ПсынщIэрыпсалъэхэр (Скороговорки). Псалъэжьхэр (Пословицы). 

Къуажэхьхэр (Загадки). 

 

Сказка ("Мыщэ и къуэ Батыр" ("Батыр - сын медведя"). 

 

Рассказ ("Сосрыкъуэ дунейм къытохьэ" ("Сосруко родился"). 

 

"ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ" ("Старик и волк"). 

 

Адыгэ шыпсэхэр (Адыгские сказки). 

 

148.9.3. Осень. 

 

Х.Я. Абитов "Дыщэпс трикIащ" ("Облил золотом"). 

 

З.М. Тхагазитов "БжьыхьэкIэ" ("Конец осени"). 

 

148.9.4. Дружба. 

 

А.Л. Шоро "Урысыбзэр упсэуж" ("Да здравствует русский язык!"). 

 

А.О. Шогенцуков "Хьэнифэ" ("Ханифа"). 

 

А.М. Ханфенов "Зэныбжьэгъугъэм и уэрэд" ("Песня дружбы"). 

 

148.9.5. Моя Родина. 

 

Ш.Б. Ногмов "Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар" ("Как раньше жили 

Адыги"). 

 

А.П. Кешоков "Адыгэ хэку" ("Адыгская земля"). 

 

В.К. Абитов "Дызыщыпсэу Республикэр" ("Республика, в которой я 

живу"). 



 

148.9.6. Зима. 

 

З.М. Налоев "ЩIымахуэ" ("Зима"). 

 

А.Н. Охтов "ЩIымахуэ" ("Зима"). 

 

М.Х. Бемурзов "ИлъэсыщIэ хъуэхъу" ("Новогоднее пожелание"). 

 

148.9.7. Адыгские обычаи. 

 

А.М. Ханфенов "Адыгэ нэмыс" ("Адыгский намыс"). 

 

Б.М. Курашинов "Шхэнми хабзэ хэлъщ" ("Законы принятия пищи"). 

 

Б.М. Курашинов "И ущиехэр" ("Советы"). 

 

М.И. Мижаев "Нэхъыжьыр гъэлъэпIэныр" ("Уважение старших"). 

 

148.9.8. Адыгский язык - душа народа. 

 

Х.Я. Абитов "Ди лъэпкъыбзэр" ("Родной язык"), "Ирипсалъэ, 

адыгэщI, адыгэбзэм!" ("Говори на родном языке, Адыгская 

земля!"). 

 

А.М. Ханфенов "Анэдэлъхубзэ" ("Язык матери"). 

 

Х.Х. Гашоков "Зи бзэр зыгъэпудым" ("Кто не уважает родной 

язык"). 

 

148.9.9. Добро пожаловать, Весна! 

 

Б.М. Карданов "Гъатхэ" ("Весна"). 

 

Ю.А. Хакунов "Псэр хуэгуфIэу" ("Сердце радуется"). 

 

148.9.10. Женский день. 

 

Мартым и 8-р - бзылъхугъэхэм я Махуэшхуэщ (8 марта - Женский 

день). 

 

Х.Х. Гашоков "Анэм и ущие" ("Наставления матери"). 

 

148.9.11. Труд облагораживает человека. 

 

Х.Х. Гашоков, "Хъалил псоми щапхъэ тефх!" ("Все берите пример с 

Халила"). 

 

148.9.12. Мир, труд. 

 

Х.Х. Гашоков "Май" ("Май"). 

 

М.Дж. Нахушев "Май" ("Май"). 



 

148.9.13. День Победы. 

 

А.П. Кешоков, "Майм и 9-м 1945 гъэм" ("9 мая 1945 года"). 

 

148.9.14. Охранять окружающую среду! 

 

К.Б. Дугужев, "Пхъэхуей" ("Береза"). 

 

148.9.15. Приближается лето. 

 

М.А. Асланов "Гъэмахуэ пщэдджыжь" ("Летнее утро"). 

 

Б.М. Карданов "Гъэмахуэ мэзым" ("В летнем лесу"). 

 

 

148.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (черкесском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

148.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(черкесском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 



 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (черкесском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 



создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами (черкесской) литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

148.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(черкесском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

148.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

148.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

148.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

148.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 



тексту выступления. 

 

148.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

148.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

148.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (черкесском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

148.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (черкесском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

воспринимать устную речь учителя, других обучающихся, понимать 

содержание слов, словосочетаний, предложений и коротких 

произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, 

выделять в тексте основные логические части; 

 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 



учитывая индивидуальный темп чтения; 

 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 

 

читать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов; 

 

рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике, строить небольшой рассказ по 

сюжету иллюстраций и текста; 

 

работать с учебником (использовать систему условных обозначений, 

находить нужную главу и нужное произведение по оглавлению 

учебника, связывать иллюстрации с содержанием соответствующего 

текста, пользоваться словарем в конце учебника); 

 

ориентироваться в школьной библиотеке; 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 

различать малые жанры фольклора: пословицы, загадку, считалку, 

скороговорку; 

 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(повтор, восклицательный и вопросительный знаки); 

 

понимать содержание прочитанного; 

 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям; 

 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженной в тексте. 

 

148.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (черкесском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

воспринимать и понимать содержание текстов, воспринятых на слух; 

 

целенаправленно и внимательно слушать собеседника (учителя и 

других обучающихся): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями, ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием; 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 



 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя; 

 

называть имена 2 - 3 классиков черкесской литературы, называть 

имена 2 - 3 современных писателей (поэтов); 

 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их 

содержание; 

 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

 

определять тему, сюжет, выделять главную мысль произведения (с 

помощью учителя); 

 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, 

портреты, речь) и их поступки; 

 

читать наизусть 5 - 6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 

пользоваться словарем для выяснения значений слов; 

 

сравнивать фольклорные и авторские художественные произведения 

(отмечать их сходство и различие); 

 

ориентироваться в жанровом разнообразии произведений; 

 

определять смыслы малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, 

загадок); 

 

выделять особенности произведения по жанру, определять 

особенности сказок о животных и волшебной сказки, различать 

сказку и рассказ; 

 

сравнивать прозаическую и стихотворную речь (узнавание, 

различение), видеть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

 

находить с помощью учителя изобразительно-выразительные средства 

литературного языка произведения (сравнение, олицетворение, 

гиперболу (преувеличение); 

 

делить текст на смысловые части; 

 

свободно пользоваться школьной библиотекой; 

 

выразительно декламировать художественное произведение; 

 

читать тексты по ролям, участвовать в постановке живых картин; 

 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой; 



 

использовать приемы устного словесного рисования; 

 

создавать собственные тексты (мини-сочинение, рассказ, 

стихотворение); 

 

сравнивать иллюстрации в учебнике с соответствующими 

художественными текстами. 

 

148.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (черкесском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, 

выделять из нее главную и второстепенную информацию; 

 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, по 

последовательности событий; 

 

наблюдать и оценивать выразительность услышанной речи; 

 

участвовать в диалогах; 

 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых 

произведений, перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

 

рассказывать о любимом литературном герое; 

 

выявлять авторское отношение к герою; 

 

читать наизусть 6 - 7 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 

узнавать и различать жанры: малые жанры фольклора, сказки 

фольклорные и литературные, басня, рассказ, стихотворение; 

 

давать жанровые характеристики рассказу, стихотворению, басне, 

видеть особенности их построения и используемые выразительные 

средства; 

 

различать прозаическую и стихотворную речь, слышать ритм, видеть 

рифму; 

 

характеризовать сюжет, тему, идею художественного произведения; 

 

давать характеристику героев: внешний вид, речь, поступки; 



 

находить средства художественной выразительности в авторской 

литературе (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, 

гиперболу (преувеличение), крылатые выражения); 

 

определять микротемы текста; 

 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в 

устной речи; 

 

интерпретировать литературный текст в творческой деятельности 

(декламация, инсценировка, живые картины, живописные и 

музыкальные произведения); 

 

создавать собственные тексты в форме устных высказываний или 

письменных сочинений; 

 

использовать прием устного словесного рисования; 

 

перерабатывать текст, сочинять отсутствующее начало или конец 

текста; 

 

создавать свои иллюстрации (рисунки, афиши, видеоряд) к тексту. 

 

148.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (черкесском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, 

выделять из нее информацию по заданию учителя, отвечать на 

заданные вопросы; 

 

участвовать в диалогах, отвечать на вопросы, соблюдать культуру 

слушания; 

 

письменно пересказывать услышанное; 

 

читать про себя в процессе ознакомительного, выборочного и 

изучающего чтения; 

 

иметь представление о разных типах рифм (по расположению 

ударного слога, составные); 

 

определять тему и главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; 

 

пересказывать текст кратко и подробно; 

 

представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

 



характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений, выявлять авторское отношение к 

герою; 

 

читать наизусть (по выбору) 7 - 8 стихотворений или отрывки из 

них, спокойно воспринимать замечания и критику других 

обучающихся по поводу своей манеры чтения; 

 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; тактично воспринимать мнения других обучающихся; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

титульный лист, оглавление, аннотация, иллюстрации); 

 

выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью 

решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку, 

подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления); 

 

представлять направление развития художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

 

отличать народные произведения от авторских; 

 

давать расширенную характеристику герою произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 

создавать разные виды рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев), следуя правилам их построения; 

 

различать разные типы рифм; 

 

характеризовать особенности языка произведений нартского эпоса; 

 

интерпретировать тексты литературных произведений в своей 

творческой деятельности (декламация, инсценирование, 

драматизация); 

 

работать с деформированным текстом, используя различные способы; 

 

создавать собственные тексты сказок, рассказов, стихотворений; 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации. 

 

 

149. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (чеченском) языке". 

 



149.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (чеченском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (чеченском) языке, литературное чтение на родном 

(чеченском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(чеченским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чеченском) языке. 

 

149.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (чеченском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

149.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

149.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чеченском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

149.5. Пояснительная записка. 

 

149.5.1. Программа по литературному чтению на родном (чеченском) 

языке разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

149.5.2. Содержание программы направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных ФГОС 

НОО к предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке". 

 

149.5.3. Литературное чтение на родном (чеченском) языке - один 

из основных предметов гуманитарного образования, определяющий 

уровень интеллектуального и нравственно-эстетического развития 

личности. Литературное образование способствует воспитанию 

компетентного читателя, осознающего значимость чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего личностного развития, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 

149.5.4. Основная идея учебного предмета "Литературное чтение на 

родном (чеченском) языке" состоит в том, что чеченская 



литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, чеченская 

литература устанавливает преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего чеченской национально-культурной традиции 

в сознании обучающихся. 

 

149.5.5. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (чеченском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: чеченская литература по тематическим блокам, устное 

народное творчество. 

 

В программе представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть национально-культурную специфику чеченской литературы, 

взаимосвязь чеченского языка и чеченской литературы с историей 

Чеченской Республики и России в целом, с материальной и духовной 

культурой чеченского народа. Курс предназначен для расширения 

литературного и культурного кругозора обучающихся начального 

общего образования, представлены произведения фольклора и 

чеченской классики, современной чеченской литературы, входящие в 

круг актуального чтения, которые позволяют обеспечить знакомство 

с ключевыми для национального сознания и чеченской культуры 

понятиями в контексте общечеловеческих ценностей. Предложенные 

обучающимся для чтения и изучения произведения чеченской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры чеченского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 

великодушие, милосердие, совесть, правда, семейные ценности, 

патриотизм, уважение к старшим, человечность и другие). 

 

149.5.6. Изучение литературного чтения на родном (чеченском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

воспитание ценностного отношения к чеченской литературе и 

чеченскому языку как существенной части родной культуры; 

 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, 

к традициям своего народа; 

 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение чеченской культуры. 

 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю страны в 

единстве народов России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

чеченского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у обучающегося интереса 

к чеченской литературе как источнику историко-культурных, 



нравственных, эстетических ценностей; 

 

формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального чеченского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

чеченского языка на основе изучения произведений чеченской 

литературы; 

 

формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

149.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (чеченском) языке, - 270 часов: в 

1 классе - 66 часов (2 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 

часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Образовательная организация вправе предусмотреть 

перераспределение времени, отведенного на изучение учебных 

предметов, по которым не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу изучения литературного чтения на родном 

языке. 

 

 

149.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

149.6.1. Мир вокруг нас. 

 

Государственная и национальная символика (гимн, герб). 

 

Цвета. Светофор. 

 

В школе. 

 

Мир природы (домашние и хищные животные, птицы, насекомые, 

деревья, овощи, фрукты). 

 

Дни недели. 

 

149.6.2. Дорожная азбука. 

 

Стихи, считалки, загадки о буквах чеченского алфавита. 

 

149.6.3. Устное народное творчество. 



 

Аганан иллеш (Колыбельные песни). 

 

Чехкааларш (Скороговорки). 

 

Дагардарш (Считалки). 

 

Кицанаш (Пословицы). 

 

ХIетал-металш (Загадки). 

 

Чеченские народные сказки: "БухIанан, маьлхан къовсам" ("Спор 

совы и солнца"), "Цхьогаллий, наллий" ("Лиса и кабан"), "Кхо 

газа-гуьзиг" ("Три козленка"), "Цхьогалан бекхам" ("Возмездие 

лисы"), "ЖIаьлий, боргIаллий" ("Курица и собака"), "Зуй, 

пхьагаллий" ("Заяц и еж"). 

 

149.6.4. Наша Родина. 

 

Х. Аболханов "Соьлжа-ГIала" ("город Грозный"). 

 

149.6.5. Наши герои. 

 

Тексты о героях: Ахмат-Хаджи Кадыров, Ханпаша Нурадилов. 

 

149.6.6. Наши писатели. 

 

Ж. Махмаев "Хаал шуна" ("Знали бы вы"). 

 

М. Кибиев "ГIоза даха" ("Живите счастливо"), 

 

Д. Кагерманов "Жима дахка" ("Маленькая мышь"). 

 

Х-А. Берсанов "Аьхке" ("Лето"), "Хохийн хас" ("Грядка лука"), 

"Барза" ("Борзик"). 

 

М. Алиев "Пхьар" ("Мастер"), "Ирча йоза" ("Безобразный почерк"). 

 

149.6.7. Литература других народов. 

 

Л. Толстой "ДоттагIалла" ("Дружба") (перевод Ш. Тазуева). 

 

149.6.8. Стихотворения. 

 

Ж. Махмаев "Делалой вай" ("Давай, ребята, посмеемся!"). 

 

А-Х. Хатуев "Зингат" ("Муравей"). 

 

А. Демеев "Малонче" ("Лодырю"). 

 

С. Эдилов "ГIан" ("Сон"). 

 

149.6.9. Рассказы. 



 

Ж. Махмаев "Де, буьйса" ("День, ночь"), "Дайна де" ("Утраченный 

день"). 

 

Э. Солтаханов "Беркат" ("Благо"). 

 

 

149.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

149.7.1. В природе лето, осень. 

 

Э. Солтаханов "Аьхке дагалацар" ("Воспоминания о лете"). 

 

А. Мациев "ЧIерий дахар" ("На рыбалке"), "ДогIа дар" ("Дождь"). 

 

Ш. Хасаров "Гуьйренан тидамаш" ("Приметы осени"). 

 

И. Демеев "ГIа" ("Листок"). 

 

В. Бианки "Чен кIорнеш лийчор" ("Купание медвежат") (перевод М. 

Сулаева). 

 

Э. Мамакаев "Гуьйренан Iуьйре" ("Осеннее утро"). 

 

149.7.2. Мир нравственности. 

 

"Дений, нанний дика хилар" ("Быть вежливым с родителями") (из 

устного народного творчества). 

 

В. Осеева "КIентий" ("Сыновья"), "Йоккха стаг" ("Старушка") 

(перевод А. Сулейманова). 

 

Э. Мамакаев "Нана" ("Мать"). 

 

Из устного народного творчества: "ЦIена хи" ("Чистая вода"), 

"ЦIена хила вай" ("Давайте станем чище"), "Харцлийна Iу" 

("Лживый пастух"), "ХIума йаар" ("Трапеза"), "Пайхамаро нийсонах 

лаьцна аьлларг" ("Пророк о правоте"). 

 

А-Х. Хатуев "ГIиллакх" ("Нравственность"). 

 

Б. Дикаев "Берашка - сайн доттагIашка" ("Детям - моим друзьям"). 

 

С-Х. Дадаев "Къолам" ("Карандаш"). 

 

149.7.3. Наше детство. 

 

Ж. Махмаев "Маликатан доттагIий" ("Друзья Маликат"). 

 

Т. Ахмадова "Нура" ("Нура"). 

 

З. Муталибов "Дешархойн къийсадаларш" ("Соревнования учащихся"). 

 



У. Гайсултанов "Доллучуьн шен хан ю" ("Всему свое время"). 

 

П. Абубакарова "Дешнех ловза" ("Играй в слова"). 

 

149.7.4. Наши друзья - животные. 

 

Х. Берсанов "Бексолтин алаша" ("Лошадь Бексолты"). 

 

Ж. Махмаев "Ши кIеза" ("Два щенка"). 

 

Хь. Саракаев "Борзик" ("Борзик"), "ХIорш хIун ю?" ("Что это 

такое?"). 

 

Э. Мамакаев "Тхан пису" ("Наша киска"), "Акхарой долчохь" ("В 

гостях у зверушек"). 

 

Ш. Макалов "Дехкий дийна муха дисира" ("Как убереглись мыши"). 

 

А. Тапалаева "Массарна а дерг ловзар" ("Игра для всех"). 

 

149.7.5. Труд - большая радость. 

 

З. Муталибов "Муьлхха а болх оьшуш бу" ("Всякий труд почетен"). 

 

Ж. Махмаев "Маликат" ("Маликат"). 

 

У. Байсултанов "Пхьола" ("Мастерство"). 

 

Д. Кагерманов "Говзанчаш" ("Мастера"). 

 

Х. Ошаев "Ши накъост" ("Два товарища"). 

 

Г. Балл "Цхьана меттехь ца соцу мало" ("Лень не стоит на 

месте"). 

 

149.7.6. Зима. 

 

А. Мамакаев "Iа" ("Зима"). 

 

Э. Мамакаев "Керла шо" ("Новый год"). 

 

А. Кусаев "Iаьнан оьгIазло" ("Проказы зимы"). 

 

Ж. Махмаев "Салазаш хахкар" ("Катание на санках"). 

 

Хь. Саракаев "Дарц" ("Метель"), "ХIара маца хуьлу?" ("Когда это 

бывает?"). 

 

Д. Кагерманов "ГIура-дада" ("Дед Мороз"). 

 

149.7.7. Наша Родина. 

 

А. Кусаев "Нефтах хIун йоккху?" ("Что делают из нефти?"), "Сан 



гIала" ("Мой город"), "Хиш" ("Реки"), "Вайн хиш чохь хуьлу 

чIерий" ("Рыба, которая водится в наших реках"). 

 

Ж. Махмаев "Машар" ("Мир"). 

 

149.7.8. Весна, весна пришла! 

 

Х. Сатуев "Вайн бераш" ("Наши дети"). 

 

Л. Толстой, "БIаьсте" ("Весна") (перевод Ш. Тазуева). 

 

Хь. Саракаев "ХIун ю иза?" ("Что это такое?"). 

 

У. Гайсултанов "БIаьста хьуьнхахь" ("Весной в лесу"). 

 

Д. Кагерманов "Алкханчаш" ("Скворцы"). 

 

В. Бианки "Пхьагал дитта тIехь" ("Заяц на дереве") (перевод М. 

Сулаева). 

 

А. Кусаев "Муха дIадогIа деза синтар" ("Как нужно сажать 

деревца"). 

 

Д. Кагерманов "Со а воьду" ("И я иду"). 

 

Н. Носов "Хорсамах лаьцна" ("О репке") (перевод А. Кусаева). 

 

149.7.9. Устное народное творчество. 

 

Нохчийн иллеш (Чеченские песни). 

 

Эшарш (Песни). 

 

Берийн ловзарш (Детские игры). Детская игра "Цициггий, дахкий" 

("Кошки-мышки"). 

 

Кицанаш (Пословицы). 

 

ХIетал-металш (Загадки). 

 

Чехкааларш (Скороговорки). 

 

Дагардарш (Считалки). 

 

Чеченские народные сказки: "Майра пхьагал" ("Храбрый заяц"), 

"Цаьпцалггий, зингаттий" ("Кузнечик и муравей"), "Газа-

гуьзалггий, сира борззий" ("Коза и серый волк"), "Зуй, 

пхьагаллий" ("Ежик и заяц"), "Борззий, цхьогаллий, ломмий" 

("Волк, лиса и лев"), "Цхьогаллий, пхьагаллий" ("Лиса и заяц"). 

 

 

149.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 



149.8.1. Вестники Родины. 

 

А. Сулейманов "Даймахкана, вайн халкъана..." ("Родине, нашему 

народу"). 

 

Ш. Арсанукаев "БIешерийн къийсамехь..." ("В столетней 

борьбе..."). 

 

149.8.2. Лето и осень. 

 

Ш. Арсанукаев "Аьхкенан Iуьйре" ("Летнее утро"), 

 

М. Сулаев "ДогIа деанчул тIаьхьа..." ("После дождя..."). 

 

Д. Кагерманов "Аьхке" ("Лето"), "ГIаргIулеш хабарш а дуьйцуш" 

("Журавли"). 

 

З. Муталибов "Оха болх а бо, деша а доьшу" ("Мы работаем и 

учимся"). 

 

Ж. Махмаев "Мангалкомарш" ("Ежевика"). 

 

Х. Хасаев "Комаьрша хьун" ("Щедрый лес"), "Гуьйре тIекхочуш" 

("Осень наступает"). 

 

Х. Осмиев "Гуьйре" ("Осень"). 

 

Х. Эдилов "Гуьйре" ("Осень"). 

 

У. Гайсултанов "Стоьмийн бешахь" ("В саду"). 

 

Э. Мамакаев "Гуьйренан суьрташ" ("Картины осени"). 

 

149.8.3. Наша Родина. 

 

Х. Аболханов "Вайн республика" ("Наша республика"). 

 

Д. Кагерманов "Сан Кавказ" ("Мой Кавказ"). 

 

Ш. Рашидов "Даймахке безам" ("Любовь к Родине"). 

 

149.8.4. Охрана природы - это охрана Родины. 

 

М. Пришвин "Сан Даймохк" ("Моя Родина") (перевод А. Кусаева). 

 

Р. Ахматова "Эвлахь" ("В селе"). 

 

Х. Хасаев "Бен" ("Гнездо"), "Бохам" ("Беда"). 

 

Хь. Саракаев "Асвадан адамалла" ("Человечность Асвада"). 

 

У. Гайсултанов "Экскурси" ("Экскурсия"). 

 



149.8.5. Детская жизнь. 

 

Хь. Саракаев "Тхойшинна эсий даже лаьа" ("Мы хотим пасти 

телят"), "ЖIов, морзаххий, херх схьаоьций" ("Взяв молоток, 

пилу"). 

 

Ж. Махмаев "Коран ангали" ("Оконное стекло"). 

 

У. Гайсултанов "ЯрагIи" ("Яраги"), "Уггар мехалниг" ("Самое 

дорогое"). 

 

I. Чантиев "Стенна вара Мурад гIайгIане" ("Чем был Мурад 

озабочен"). 

 

З. Муталибов "Мустапан каранаш" ("Рукавицы Мустапы"). 

 

Д. Кагерманов "МазлагIехь" ("На пасеке"). 

 

149.8.6. Славим Родину трудом. 

 

М. Сулаев "Лаьттана гергахь вешан декхарш" ("Долг пред землей"). 

 

Р. Нашхоев "Соьга юха а хабар дийцало" ("Я снова могу 

говорить"). 

 

Ш. Арсанукаев "Сан йиша" ("Моя сестра"). 

 

Т. Закаев "Сох а хир ву гIишлоярхо" ("Я тоже буду строителем"). 

 

М. Ахмадов "Асарахь" ("На прополке"). 

 

149.8.7. Зима. 

 

М. Сулаев "Лайн чимаш" ("Снежинки"), "Iа дулуш" ("Перед зимой"). 

 

Х. Хасаев "Хьуьнхахь Iа" ("Зима в лесу"). 

 

Ж. Махмаев "Ло деана" ("Снег выпал"). 

 

Д. Кагерманов "Iаьнан хьаша" ("Гость зимы"). 

 

А. Мамакаев "Iа" ("Зима"). 

 

У. Гайсултанов "Цергков" ("Щербинка"). 

 

Ш. Рашидов "Iай" ("Зимой"). 

 

Хь. Саракаев "Дуьххьарлера хьуьнар" ("Первый поступок"). 

 

Ш. Арсанукаев "Iаьнан суьйре" ("Зимний вечер"). 

 

I. Чантиев "Iаьнан а, аьхкенан а хилла къовсам" ("Спор лета и 

зимы"). 



 

149.8.8. Весна идет, весна идет! 

 

М. Сулаев "БIаьстенца дека лаьттан зевне илли" ("Весенняя 

песня"), "БIаьсте" ("Весна"). 

 

У. Гайсултанов "БIаьсте тIейогIуш" ("Перед весной"). 

 

А. Мамакаев "БIаьстенан юьхь" ("Начало весны"). 

 

Б. Саидов "БорхIалгIа март" ("Восьмое марта"). 

 

Х. Саракаев "Мамина совгIат" ("Подарок маме"). 

 

Х. Хасаев "Хьуьнан акхарой бIаьста" ("Лесные звери весной"), 

"Зевне хьеший" ("Звонкие гости"). 

 

Х. Сатуев "Баьсте йогIу" ("Весна идет"). Х. Сатуев, "БIаьстенан 

догIа" ("Весенний дождь"). 

 

У. Гайсултанов "Iалам хаздан деза" ("Природу надо украшать"). 

 

Д. Кагерманов "Арахь" ("На улице"). 

 

149.8.9. Устное народное творчество. 

 

Туьйранаш, шира дийцарш (Сказки, предания). 

 

Сказки "Бабин ЧIирдиг" ("Чирдиг Бабушки"), "Бекхам" 

("Возмездие"), "Тешам боцу лулахой" ("Ненадежные соседи"). 

 

 

149.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

149.9.1. Картины милой природы. 

 

Х. Хасаев "Беркате аьхке" ("Благодатное лето"), "Шийла Iуьйре" 

("Холодное утро"), 

 

З. Сулейманова "Аьхкенан сурт" ("Картина лета"). 

 

А. Мамакаев "Дагалецамаш" ("Воспоминания"). 

 

М. Мамакаев "Гуьйре" ("Осень"). 

 

Ш. Окуев "Гуьйре" ("Осень"). 

 

149.9.2. Наше прошлое. 

 

Из устного народного творчества: "Таймин Биболатан илли" ("Илли 

о Биболате Таймиеве"), "Эла Мусостий, Адин Сурхой" ("Князь 

Мусост и Адин Сурхо"), "АстагIа Тимар" ("Хромой Тимур"). 

 



У. Гайсултанов "Юург ца хилча" ("Когда есть нечего"). 

 

Сказка "Къонаха хьанах олу" ("Кого можно назвать молодцем") (из 

устного народного творчества). 

 

149.9.3. Чечня - моя республика. 

 

В. Баширов "Сан хьоме Нохчийчоь" ("Чечня моя родная"). 

 

Т. Ахмадова А. Алиев, "Декалахь сан илли" ("Звени, моя песня"). 

 

С. Яшуркаев "Пасха" ("Пасха"). 

 

М. Ахмадов "Нохчийн хиш" ("Чеченские реки"). 

 

149.9.4. Нас зовут сказки. 

 

Сказка "Муьлха йоккха хилла" ("Что больше") (из устного 

народного творчества). 

 

I. Чантиев "Хьекъал тоьлла" ("Победил ум"). 

 

А. Дадуев "Мара бойна Салман" ("Салман со сломанным носом"). 

 

Из устного народного творчества (сказки): "Къоьллал хьекъал 

тоьлла" ("Разум, победивший нищету"), "Хьекъал долу йоI а, 

кхиэлахо а" ("Умная девочка и судья"), "Хьекъал долу воккха стаг 

а, къиза эла а" ("Мудрый старец и жестокий князь"), "ОххIай" 

("Ах!"), "Махана аьлла баркалла" ("Спасибо, сказанное ветру"). 

 

У. Гайсултанов "Дашо бIараш" ("Золотые орешки"). 

 

149.9.5. Наши знаменитые писатели. 

 

С. Бадуев "Со кхин хьуна декар дац" ("Я не буду больше петь 

тебе"). 

 

М. Мамакаев "Хьуьнхахь" ("В лесу"). 

 

А. Мамакаев "Даймохк" ("Отчизна"). 

 

У. Гайсултанов "Диканиг" ("Хороший"). 

 

Из устного народного творчества (сказки): "Дуьйлало" ("Давайте, 

пройдемся"), "Цунна хIунда хаьа дерриг а" ("А почему он все 

знает"). 

 

Х. Эдилов "Ло догIуш" ("Во время снегопада"). 

 

149.9.6. Во время великих испытаний. 

 

Х. Саракаев "Синтем боцу денош" ("Беспокойные дни"). 

 



I. Зайнутдинов "КIентан дуьхьа" ("Ради сына"). 

 

У. Ахмадов "Баьпкан юьхк" ("Кусок хлеба"). 

 

149.9.7. Работай. Живи во благо народа. 

 

У. Гайсултанов, "Вухаверза йиш яц" ("Возвращаться нельзя"), 

"СовгIаташ" ("Подарки"), "ЧIегIардиган бен" ("Гнездо ласточки"). 

 

Х. Берсанов "Жима Зарет" ("Маленькая Зарет"). 

 

С. Гацаев "ЭхI, хьо мерза илли" ("Ах, ты сладкая песня"). 

 

З. Джамалханов "8-гIа март" ("Восьмое марта"). 

 

Ш. Рашидов "Ахь суна гечделахь" ("Ты меня прости"). 

 

А. Мамакаев "БIаьстенан Iуьйре" ("Утро весны"). 

 

З. Сулейманова "Зу хелхайолу" ("Танцует ежик"). 

 

 

149.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чеченском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

149.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(чеченском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 



 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (чеченском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 



неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами чеченской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

149.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(чеченском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

149.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

149.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 



 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

149.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

149.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 



создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

149.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

149.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

149.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (чеченском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

149.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чеченском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 



владеть элементарными приемами интерпретации произведений 

чеченской литературы; 

 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста; 

 

использовать словарь учебника для получения дополнительной 

информации о значении слова; 

 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору; 

 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, 

а также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 

части; 

 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 

 

рассказывать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов; 

 

находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

"Содержание", "Оглавление"; 

 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст; 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, 

скороговорку, пословицу, колыбельную песню; 

 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный 

и вопросительный знаки, рифмы); 

 

различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 

 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 

цепочке; 

 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженными в тексте; 

 



осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, 

считалку, колыбельную) и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

 

находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, 

сравнивать тексты и иллюстрации; 

 

подбирать к произведениям репродукции картин, музыку, 

соответствующую идее произведения. 

 

149.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чеченском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации художественных и учебных 

текстов; 

 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

 

обогащать собственный круг чтения; 

 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя; 

 

слушать собеседника (учителя и других обучающихся): не повторять 

уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 

называть имена 2 - 3 классиков чеченской литературы; 

 

называть имена 2 - 3 современных писателей (поэтов); 

 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их 

содержание; 

 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 



 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, 

портреты, речь) и их поступки; 

 

пользоваться толковым словарем для определения значений слов; 

 

развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

 

читать наизусть 6 - 8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 

пересказывать текст небольшого объема; 

 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

"Содержание" или "Оглавление"; 

 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы; 

 

различать сказку и рассказ; 

 

находить в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности сказки, считалки, 

скороговорки, колыбельной песенки; 

 

понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира; 

 

находить, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе; 

 

понимать содержание прочитанного; 

 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

 

читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

 

читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

 

рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 

художественными текстами; 

 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

149.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чеченском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 



осознавать коммуникативно-эстетические возможности чеченского 

языка на основе изучения произведений чеченской литературы; 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации; 

 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых 

произведений, перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

 

рассказывать о любимом литературном герое; 

 

выявлять авторское отношение к герою; 

 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

страница "Содержание", иллюстрации); 

 

выполнять самостоятельный выбор книги и определять содержание 

книги по ее элементам; 

 

самостоятельно читать выбранные книги; 

 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 



 

самостоятельно работать со словарями; 

 

различать сказку и рассказ; 

 

понимать развитие сказки о животных; 

 

находить подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка - 

элементы сказки о животных); 

 

находить "бродячие" сюжеты ("бродячие сказочные истории") в 

сказках разных народов мира; 

 

понимать содержание прочитанного; 

 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в 

устной речи; 

 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и услышанного); 

 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные 

средства художественной выразительности; 

 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 

 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

 

различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 

определять особенности волшебной сказки; 

 

рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные 

произведения, сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний; 

 

устно и письменно (в форме высказываний и (или) коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений; 

 

149.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чеченском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 



 

осознавать значимость чтения чеченской литературы для личного 

развития, для культурной самоидентификации; 

 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации; 

 

читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения; 

 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 

представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

 

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений, выявлять авторское отношение к 

герою; 

 

читать наизусть стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику других обучающихся по 

поводу своей манеры чтения; 

 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

титульный лист, страница "Содержание" или "Оглавление", 

аннотация, иллюстрации); 



 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

 

выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью 

решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 

подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений 

и тактично воспринимать мнения других обучающихся; 

 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления); 

 

представлять основной вектор движения художественной культуры: 

от народного творчества к авторским формам; 

 

отличать народные произведения от авторских; 

 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем "преувеличением"), контраст, повтор, разные типы 

рифмы); 

 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, чеченских и русских народных сказках; 

 

находить связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии); 

 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения; 

 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам 

искусства (литературные, музыкальные, живописные) могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и 

на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний); 

 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

 

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

 

устно и письменно (в форме высказываний и (или) коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

 

 

150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 



"Литературное чтение на родном (чувашском) языке". 

 

150.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (чувашском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (чувашском) языке, литературное чтение на родном 

(чувашском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(чувашским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке. 

 

150.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (чувашском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

150.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

150.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

150.5. Пояснительная записка. 

 

150.5.1. Программа по литературному чтению на родном (чувашском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методы обучения. 

 

150.5.2. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

формирует основные компетенции в сфере литературного чтения, 

изучение данного предмета способствует развитию интеллектуально-

познавательных, коммуникативных, художественно-эстетических 

способностей обучающихся, формированию важнейших нравственно-

этических представлений, приобщению личности к чувашской 

национальной культуре. 

 

150.5.3. Включенность литературного чтения на родном (чувашском) 

языке в общую систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами. В аспекте повышения уровня владения родной речью, 

формирования языковой и литературной функциональной грамотности 

литературного чтения на родном (чувашском) языке тесно связано с 

учебным предметом "Родной (чувашский) язык". Условия двуязычия и 

поликультурности в Чувашской Республике, определяют линию связи 

данного учебного предмета с учебными предметами "Русский язык" и 



"Литературное чтение" и это открывает возможность диалога 

русской и чувашской литератур и культур. Социализации личности, 

ее речевому и духовному развитию способствуют также связи 

учебного предмета "Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке" с учебными предметами "Музыка", "Изобразительное 

искусство", "Окружающий мир". "Литература вулаве" (Литературное 

чтение на родном (чувашском) языке) - это один из основных 

предметов гуманитарного цикла на уровне начального общего 

образования. Успешное изучение предмета обеспечивает 

результативность обучения другим предметам. 

 

150.5.4. Программа по литературному чтению на родном (чувашском) 

языке учитывает актуальные задачи развития, обучения и 

воспитания обучающихся, предметное содержание системы начального 

общего образования, психолого-возрастные особенности 

обучающихся. В основе Программы лежит системно-деятельностный 

подход. Она нацелена на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

 

150.5.5. Построение программы по литературному чтению на родном 

(чувашском) языке основано на концентрическом принципе. В каждом 

последующем классе освоенные на предыдущем этапе языковые знания 

и умения, речевые навыки повторяются, закрепляются и расширяются 

на новом материале. В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы обучения, в том числе: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведений и литературных текстов, 

представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. Важным принципом отбора содержания учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (чувашском) языке" является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. 

 

150.5.6. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (чувашском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: речевая деятельность (пуплев  

), литературоведческая пропедевтика (литература  

), творческая деятельность  

, библиографическая культура (библиографи культури), круг 

детского чтения (  

 вулав карти). 

 

150.5.7. Изучение литературного чтения на родном (чувашском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 



совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение 

навыками работы с разными видами текстов, формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 

овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач; 

 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова и осмысление прочитанного; 

 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего 

народа, а также к истории и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 

150.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (чувашском) языке, - 112 часов: в 

1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

Освоение программы по литературному чтению на родном (чувашском) 

языке в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

"Обучение грамоте" - 46 часов (2 часа в неделю: 1 час родного 

(чувашского) языка и 1 час литературного чтения на родном 

(чувашском) языке. Продолжительность - 23 учебные недели). Далее 

начинается раздельное изучение родного (чувашского) языка и 

литературного чтения на родном (чувашском) языке. На изучение 

литературного чтения на родном (чувашском) языке в 1 классе 

рекомендуется отводить не менее 10 учебных недель (10 часов). 

 

 

150.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

150.6.1. Речевая деятельность. 

 

Понимание содержания устной речи, определение последовательности 

событий. Соотнесение услышанного текста с иллюстрациями к нему. 

Участие в диалоге. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с использованием авторского текста, по 

предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух. Восстановление предложений, ответы на 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению. 

 

150.6.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры. 

Многообразие малых жанров устного народного творчества. 

Особенности разных малых фольклорных жанров (заклички, загадки, 



считалки, скороговорки). Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Ритм и счет как основные средства выразительности и 

построения считалки. 

 

Фольклорная и авторская сказка. Реальность и волшебство в 

сказке. Последовательность событий в сказке. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи в народных сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества. 

 

Понятие "тема произведения" (общее представление). Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения. Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Тема поэтических произведений. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. 

 

150.6.3. Творческая деятельность. 

 

Иллюстрирование отрывка произведения (по выбору). Пересказ 

проиллюстрированного отрывка произведения. Беседа о 

произведении. Чтение художественного произведения по ролям. 

Разучивание считалок, скороговорок. 

 

150.6.4. Библиографическая культура. 

 

Работа с детской книгой. Представление о том, что книга - 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

как элементы ориентировки в книге. 

 

150.6.5. Круг детского чтения. 

 

150.6.5.1. В школу на учебу собирайся. 

 

Ю. Сементер  

 ("Книга"),  

 Яккусен  

 ("Желтый лист"), В. Тарават  

 ("Зина"). 

 

150.6.5.2. Малые жанры устного народного творчества. 

 

Шут  

 (Считалки). Таса  

 (Скороговорки). Тупмалли юмахсем (Загадки).  

 (Заклички). 

 

150.6.5.3. Сказка где-то на столбе. 

 



Чувашская народная сказка "Пукане  

" ("Сказка куклы"). Русская народная сказка "Упапа  

 ача" ("Маша и медведь").  

 ("Легенды об Улыпе"). Русская народная сказка "  

 Качака таки" ("Лиса и Козел"). В. Сутеев,  

 ("Мышонок и Карандаш"). 

 

150.6.5.4. О детях. 

 

Н. Карай  

 ("Гармошка с ногами"), Силэм "Шак-шак-шак!" ("Тук-тук-тук"), Р. 

Сарпи "Ташлать Илемпи" ("Танцует Илемпи"), В. Тарават "Улах" 

("Посиделки"), Н. Ишентей "Хуплу  

" ("Печем хуплу"),  

 Яккусен "Анне" ("Мама"), Н. Карай  

 ("На рыбалке"), Илпек  

 "Арбуз", Л. Сарине "Арман  

" ("Мельница мелет"), Н. Носов "Шлепке" ("Шляпа"), П. Эйзин 

 

 ("Голубая картина"), Н. Ыдарай "  

 ачи" ("Маленький чуваш"), Ордем Гали  

 ("Важная работа"), В. Голявкин "Инкек" ("Беда"), Н. Карай 

 

 ("Не заплакал"),  

 Яккусен "Юлан ут" ("Всадник"), М. Салихов "  

 кану" ("Полезный отдых"), В. Осеева  

 ("Хорошее"), Я. Тайц  

 ("По ягоды"). 

 

150.6.5.5. Наступила веселая зима. 

 

В. Эктел "Юр" ("Снежок"), Л. Афлятунова "  

 кунсем" ("Зимние дни"), Е. Кузнец "  

 Мучи" ("Семен и Дед Мороз"), Л. Салампи "  

 Шартлама" ("Два Мороза"). 

 

150.6.5.6. О животных. 

 

И. Яковлев  

 ("Мышка на прогулке"), Г. Харлампьев "  

 те пур,  

 те пур" ("Есть и нитка, и иголка"), Ю. Сементер "Тиха" 

("Жеребенок"), Н. Карай "Сар  

" ("Курочка несушка"), "Чанасем" ("Галки"), А.Е. Чарушин "Томка 

 



" ("Томкины сны"), В. Ахун "  

 концерт" ("Концерт в овраге"), В. Сутеев  

 ("Под грибом"), И. Яковлев  

 ("Черныш"), А. Ыхра "Шуркка" ("Белыш"), Е. Чарушин "Томка ишме 

 

" ("Как Томка научился плавать"), К. Чуковский  

 ("Ежики смеются"), Э. Шим "Шапапа калта" ("Лягушонок и 

ящерка"), Л. Морозов "  

 тума  

?" ("Зачем нужен хвост?"), М. Козлов "  

 улталанни" ("Брат обманулся"), С. Шавли "Пакша" ("Белка"), В. 

Сутеев  

 ("Лодка"), М. Сениэль "Ула такка" ("Дятел"), Трубина Мархви 

 
 ("Воробей и скворец"), В. Бианки "Музыкантсем" ("Музыканты"), 

Шухши  

 "  

 чунсем те  

 пекех" ("И животные как люди"). 

 

150.6.5.7. А вокруг - волшебная страна. 

 

А.  

 "  

 ташши" ("Танец дождя"), В. Эктел "Аслати" ("Гроза"), А. Ыхра 

"Пукан" ("Стул"), Хумма  

  

 ("Весна"), А. Савельев-Сас "  

 хитре  

" ("Мир поэтому красив"), С. Соколинский  

 ("Дождь"), В.  

  
 ("Туман"). 

 

 

150.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

150.7.1. Речевая деятельность. 

 

Осознание цели речевого высказывания. Определение 

последовательности событий, описываемых в произведении. Ответы 

на вопросы и формулирование вопросов по содержанию произведения. 

Нормы речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Особенности чувашского этикета (на основе фольклорных 

произведений). 

 

Чтение целыми словами вслух, про себя, постепенное увеличение 



скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

 

Монологическое устное и письменное речевое высказывание 

небольшого объема с использованием авторского текста, вопросов и 

ключевых слов по содержанию прочитанного или прослушанного. 

 

150.7.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Устное народное творчество. Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, загадки, пословицы). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, стихи-небылицы. Игра со словом, 

"перевертыш событий" как основа построения небылиц. Обрядовый 

(календарный) фольклор, особенности. Сказка - выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Авторская сказка. 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. 

 

Настроение, которое создает пейзажная лирика. Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью произведения. 

Главная мысль произведения. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий. Герой произведения, его 

характеристика, оценка поступков. 

 

Составление совместного плана произведения: части текста, их 

главные темы, пересказ по плану. 

 

150.7.3. Творческая деятельность. 

 

Воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин. 

Обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин. Словесное и графическое иллюстрирование отрывка 

произведения (по выбору). Пересказ проиллюстрированного отрывка 

произведения. Чтение художественного произведения по ролям, 

инсценировка эпизодов. Совместное придумывание загадок. 

 

150.7.4. Библиографическая культура. 

 

Работа с детской книгой и справочной литературой. Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

 

150.7.5. Круг детского чтения. 

 

150.7.5.1. В школу. 

 

А. Алка, "Чи  



 кун" ("Самый радостный день"). Шухши  

, "Чернил" ("Чернила"). 

 

150.7.5.2. Что такое Родина. 

 

П. Хусанкай  

 ("Любимый край, Чувашия родная"), Юхма Мишши  

 ("Чувашский край"), "Ялав" ("Флаг"), П. Хусанкай 

 

 ("Начало Родины"), С.  

  

 ("Не забывайте родной язык"), Л. Мартьянова  

 ("На чувашском"), А. Трофимов "Асатте-асаннесен  

" ("Письменность бабушек и дедушек"), П. Хусанкай "Эпир  

, пур,  

!" ("Были мы, и есть, и будем!"). 

 

150.7.5.3. Из устного народного творчества. 

 

Тупмалли юмахсем (Загадки). Пулмасла халапсем (Сказки-небылицы). 

К. Чуковский  

 ("Радость"). Сурхури юрри ("Рождественская песня"),  

 юрри (Масленичная песня). Хумма  

 "  

 чупни" ("Масленичные катания").  

 (Потешки). Н. Ыдарай  

 ("Ёжик"). 

 

150.7.5.4. Легенды об Улыпе. 

 

 ("Улыпы"). "Асамат  

" ("Мост Азамата"). Энтип  

, "Эпир -  

" ("Мы из рода Улыпа"). 

 

150.7.5.5. Сказки. 

 

Русская народная сказка "Кинеми,  

 тата  

" ("Бабушка, внучка да курочка"). Венгерская народная сказка "

 

 упа  

" ("Жадные медвежата"). Н. Иванов  

 ("Пугливая мышка"). Китайская народная сказка "  

 аист" ("Желтый аист"). Чувашская народная сказка "Ухмах Иван". 



("Иван дурак"). Н. Карай "  

 кайсан" ("Когда по ягоды пошли"), А. Толстой  

 ("Топор"). 

 

150.7.5.6. Осень. 

 

В. Ямаш  

 ("Осеннее утро"), М. Трубина  

 ("Наступила осень"), Н. Сладков  

 ("Золотой дождь"), Н. Теветкел  

 ("Зеленый страж"), Г. Харлампьев "Эсир пакша  

?" ("А вы белку видели?"), С. Сарпай "Хура  

" ("Поздняя осень"), В. Аптраман  

 ("Осенью"), Илпек  

  

 ("Журавли"), К. Иванов  

 ("Осень"). 

 

150.7.5.7. Мы - веселые и дружные ребята. 

 

П. Хусанкай "Шкул ачи" ("Школьник"), С. Иванов  

 ("О воспитанности"), А.  

 "  

 автансем" ("Драчливые петухи"), В. Осеева  

 ("Отомстила"), К. Чуковский  

 ("Закаляка"), Н. Симунов  

 ("На рыбалке"), О. Савандеева "Микула пичче  

" ("Гостинец дядюшки Мигулая"), А. Барто "  

 епле  

" ("Помощница"), Е. Афанасьев "Кенттипе Мишша" ("Кентти и 

Миша"), И. Малкай  

 ("Бабушкин сундук"), 

 

150.7.5.8. Счастье и радость - в труде. 

 

И. Яковлев "  

 сехет  

" ("Как я чинил часы"), Шухши  

 "Куршанак  

" ("Репейник прилип"), В. Тимаков "Пыл  

" ("Пчелка"), И. Яковлев  

 ("Калач"), К. Иванов "  

 Нарспи" ("Рукодельница Нарспи". Отрывок из поэмы "Нарспи"), Н. 



Иванов "Пахча  

" ("Сторож огорода"), А.  

  
 ("Пастух"). 

 

150.7.5.9. Зима. 

 

А. Алка "Юр  

" ("Выпал снег"), "  

 юрри" ("Новогодняя песня"), А. Пушкин  

 ("Зимний вечер"), Хумма  

  

 ("Зимний лес"), Г. Луч  

 ("Клёст"), Н. Сладков  

 ("Зимовка"), В. Эктел "Юр пике" ("Снегурочка"). 

 

150.7.5.10. В дружной семье. 

 

В. Давыдов-Анатри "  

 анне" ("Любимая мама"), Б. Данилов "  

 анне?" ("Когда же мама спит?"), В. Сухомлинский "  

 сун" ("Скажи человеку "здравствуйте"),  

 ("Две матери"). 

 

150.7.5.11. Пришла добрая весна. 

 

Калина Малина "Тумла" ("Капель"), Н. Матвеев "Пуш  

" ("В марте месяце"), К. Иванов  

 ("В начале весны". Отрывок из поэмы "Нарспи"), Н. Шелепи "  

 каять" ("Ледоход"), Н. Сладков "Упапа  

" ("Медведь и солнце"), А. Николаев  

 ("Весенние голоса"), М. Козлов  

 ("Весенние цветы"), А. Игнатьев (Ибасов) "  

 аслати" ("Первая гроза"). 

 

150.7.5.12. Животные - наши друзья. 

 

М. Пришвин "Тискер  

" ("Дикие животные"), М. Волкова  

 ("Лосенок"), Г. Луч "Ай, пакша!" ("Ай да белка!"), Х. Уяр 

 

 ("Барсук"), А. Хум  

 ("Муравьи"), Г. Луч  

 ("Почему ушли ласточки?"), Г. Харлампьев  



 ("Певуньи"), М. Стельмах  

 ("Чибис"), К. Чуковский  

 ("Цыпленок"), В. Сухомлинский "  

 кушак  

?" ("Коту стало стыдно"), Г. Харлампьев  

 ("Когда ягоды поспели"), Н. Карай "Тивес мар" ("Не будем 

трогать"), Б. Заходер "Мулкач  

" ("Зайчонок"). 

 

150.7.5.13. Растительный мир. 

 

Н. Матвеев  

 ("Деревья одного вида"), Г. Орлов  

 ("Первый гостинец леса"), М. Волкова "  

, ан хурлан" ("Не горюй, смородина"), Р. Сарпи  

 ("Озеро"), Г. Харлампьев  

 ("Дождь"), Н.  

  
 ("Вечер наступил"). 

 

150.7.5.14. Вот и лето наступило. 

 

А. Алка "Малтанхи аслати" ("Первая гроза"), С. Асамат "  

 ташши" ("Танец дождя"), И. Гончаров  

 ("Перед грозой"),  

. Элкер "  

 ир" ("Летнее утро"), Ю. Силэм  

 ("В лесу на сенокосе"), Г.  

, "Хирте" ("В поле"). 

 

 

150.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

150.8.1. Речевая деятельность. 

 

Осознание цели речевого высказывания, понимание основной мысли 

прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного 

произведений. 

 

Чтение вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, разные 

виды чтения. Обсуждение прослушанного или прочитанного 

произведения, монологическое высказывание небольшого объема с 

использованием авторского текста. Отражение основной мысли 

текста в высказывании, передача впечатлений от художественного 

произведения. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Создание письменных небольших текстов на 

основе прочитанного или услышанного художественного текста. 



 

150.8.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Малые жанры фольклора (считалки, загадки, пословица, небылицы). 

Пословицы народов (значение, характеристика, нравственная 

основа). Народные игры, народные хороводные песни. Фольклорная 

сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

Художественные особенности сказок: построение, язык. 

Характеристика героя, волшебные помощники. Сказки разных 

народов. Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

 

Фольклорные особенности жанра легенда: язык, характеристика 

главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Литературные сказки. Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета. 

 

Басня как произведение-поучение. Иносказание в баснях. Явная и 

скрытая мораль басен. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения. 

 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Роль и особенности заголовка произведения. Структурные части 

произведения: начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Сюжет рассказа. Разные виды плана. Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Описание 

пейзажа и интерьера. 

 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. Юмористические произведения. 

Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. 

 

150.8.3. Творческая деятельность. 

 

Сочинение текстов, используя аналогии, иллюстрации; разные формы 

пересказа, драматизация. Устный рассказ по иллюстрациям на 

основе прочитанного произведения, чтение по ролям. 

 

150.8.4. Библиографическая культура. 

 

Работа с детской книгой и справочной литературой. Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. 

 

150.8.5. Круг детского чтения. 

 

150.8.5.1. Вот пришел сентябрь... 

 



Г. Волков "  

 - чул  

" ("Что усвоено в юности - на камне"), Л. Сапгир "  

 Лаша" ("Ученая лошадь"), Х. Уяр "  

 хуппи" ("Ореховая скорлупа"), К. Беляев "Чи  

 парне" ("Самый дорогой подарок"). 

 

150.8.5.2. Чувашский край. 

 

К. Ушинский "  

 анне" ("Наше отечество"). Родина. Государственный Гимн 

Чувашской Республики. Хуначи  

  

 ("Золотая земля"), Н. Янкас  

 ("В спокойном краю"), С. Вишневский  

 ("Слово дружбы"). 

 

150.8.5.3. Осень. 

 

Н. Теветкел  

 ("Осенние зарисовки, Н. Исмуков  

 ("Осенний базар"), И. Соколов-Микитов  

 ("В осеннем лесу"), М. Волкова  

 ("Осенняя береза"), О. Туркай  

 ("Листок"), Н. Янкас  

 ("Подмораживает"). 

 

150.8.5.4. Устное народное творчество. 

 

Тупмалли юмахсем (Загадки).  

  

 (Считалки).  

 юррисем (Хороводные песни).  

.  

  
 (В солнце и месяц. Народная игра). Небылица "Ак телей!" ("Вот 

счастье"). Ваттисен  

. (Пословицы). 

 

150.8.5.5. Басни. Небылицы. 

 

Эзоп "Ула куракпа  

" ("Ворон и Лисица"), И. Крылов "Ула куракпа  

" ("Ворона и Лисица"), Л. Толстой "Пакшапа  

" ("Белка и волк"), К.  



 "  

 ертсе килни" ("Как я привел тетеревиную стаю"). 

 

150.8.5.6. Мы из рода Улыпа, друзья... 

 

Г. Юмарт  

 ("Улыпы"), "Ной  

" ("Ноев ковчег"), "  

 Урхамах" ("Крылатый Аргамак". Из легенд об Улыпе). 

 

150.8.5.7. Сказка где-то на столбе. 

 

Чувашская народная сказка "Чее такасем" ("Хитрые барашки"). 

Башкирская народная сказка "Курай  

" ("Сказка о курае"). Удмуртская народная сказка "Пакшапа  

" ("Белка и орех"). 

 

150.8.5.8. Волшебница зима. 

 

В. Эктел  

 ("Начало зимы"), А. Пушкин  

 ("Зима..." Отрывок из романа "Евгений Онегин"). Чувашская 

народная сказка "Хырпа  

 тата  

 яланах  

?" ("Почему Сосна, Ель и Можжевельник всегда зеленые?"). В. 

Харитонов  

 ("На лыжах"), А. Смолин  

 (Свежий ветер в ушах...), Г. Харлампьев "Мулкач  

" ("По следу зайца"), Н. Силпи  

 ("Стыдливый победитель"). 

 

150.8.5.9. Мы - скромные ребята. 

 

Н. Карай  

 ("Сестрица"), М. Джалиль "  

 ача" ("Спящий ребенок"), Р. Минатуллин  

 ("Помощник"), А. Галкин  

 ("Судьба Мухомора"), Н. Иванов "Чечек  

" ("Букет цветов"), Шухши  

  

 ("Алое небо"), Г. Волков "  

 хакне  

" ("Цену богатства знает лишь трудящийся"), Л. Ковалюк  



 ("Трус"), А. Ерусланов  

 ("Вратарь"), О. Уайльд  

 ("Великан-эгоист"), В. Ар-Серги "Асанне  

" ("Бабушкина школа"). 

 

150.8.5.10. Летние радости. 

 

Н. Исмуков  

 ("Летний мир"), Л. Смолина  

 ("Наступает весна"), Н. Некрасов "  

 шав" ("Зеленый шум"),  

 Мишши  

 ("Весенняя игра"),  

 Кипек  

 ("В весеннем лесу"), А. Каттай  

 ("Первоцвет"), Г. Снегирёв "Малтанхи  

" ("Первое солнце"), К. Иванов  

 ("Когда наступила весна". Отрывок из поэмы "Нарспи"), Н. 

Матвеев "Таврана илем  

" ("Украшают округу"), А. Артемьев "  

 кун" ("Весенний день"), 

 

150.8.5.11. Война гремела на земле когда-то. 

 

А. Алка "Малтанхи кун" ("Первый день"), А. Галкин  

 ("Слеза дождя"), Ю. Николаева  

 ("Хлеб войны"), А. Каттай "Берлинти  

" ("Памятник в Берлине"), А. Кипеч "  

 улми сутма кайни" ("Как ездили продавать картошку"), П. Эйзин 

"Ан  

" ("Пусть не будет войны"). 

 

150.8.5.12. В мире животных. 

 

Н. Ишентей "Аптраман  

" ("Не растерявшиеся утки"),  

. Элкер  

 ("Схватка с волками"), Н. Иванов  

 ("Тетерев и Хураська"), Н. Матвеев  

 ("Можжевельник"), Н. Матвеев  

 ("Летучая мышь"), О. Савандеева,  

 ("Серый"). 

 

150.8.5.13. Ненаглядная и незабываемая родная сторона. 



 

И. Дубанов "Эл  

" ("Озеро Аль"), В. Харитонов "  

 ачи" ("Сын ветра"), Г. Орлов  

 ("Потеря"),  

 ("Семена путешественники"), Р. Сарпи "  

 - шур путексем" ("Облака - белые барашки"), Х. Юлдашев  

 ("Бабочка"),  

 Мишши "  

 каникул" ("Летние каникулы"), Г. Харлампьев  

 ("На берегу озера"). 

 

 

150.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

150.9.1. Речевая деятельность. 

 

Осознание цели речевого высказывания, понимание основной мысли 

прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного 

произведений. Высказывание своей точки зрения по обсуждаемому 

произведению. Доказательство собственной точки зрения с 

использованием текста или личного опыта. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Разные виды чтения в зависимости от учебной задачи. Нахождение в 

тексте необходимой информации. 

 

150.9.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Виды сказок: о животных, бытовые. Легенда как 

народный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра: язык, характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). 

 

Лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Темы 

стихотворных произведений. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Отрывки из 

повести. Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Выражение главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Отношение к герою, к его поступкам. 

 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. Юмористические произведения. Средства 



выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

 

150.9.3. Творческая деятельность. 

 

План текста, разные формы устного пересказа (подробный, 

выборочный, сжатый, от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица), драматизация. Сочинение по 

аналогии, устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

иллюстрации. 

 

150.9.4. Библиографическая культура. 

 

Работа с детской книгой и справочной литературой. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

 

150.9.5. Круг детского чтения. 

 

150.9.5.1. Здравствуй, школьная скамья! 

 

Ю. Петров "Сентябрь  

" ("Сентябрьское утро"), Н. Теветкел  

 ("Осеннее настроение"), Иван Шухши "  

, Миккуль тата  

" ("Павел, Микола и Петр"), П. Михайлов "Малтанхи учителе" 

("Первому учителю"). 

 

150.9.5.2. Вот пришла богатая осень. 

 

Митта  

 "  

 илем" ("Осенняя краса"), Г. Орлов "Сентябрь" ("Сентябрь"), В. 

Харитонов  

 ("В осеннем лесу"), А. Смолин "Хур  

" ("Млечный путь"), Г. Луч  

 ("Журавли"), Л. Сильвестров  

 ("Осень плачет"), Г. Ефимов "Тумне хывма  

" ("Не успел переодеться"). 

 

150.9.5.3. Это - Родина моя. Наши обычаи и обряды. 

 

Валем Ахун  

 ("Родной язык"). И.Я. Яковлев  

  



  
 Халал (Завещание И.Я. Яковлева чувашскому народу). П. Хусанкай 

"Эп -  

 ачи..." ("Я - чуваш..."),  

 Мишши,  

 ("Чувашское слово"), А. Алексеев "Нарспи"  

" ("В том году была напечатана "Нарспи"), И. Прокопьев "Ун ятне 

 

" ("Его имя не забудет человечество"), Х. Уяр  

 ("Обычаи"), Н. Охотников "  

 кунсенче" ("В зимние дни"). 

 

150.9.5.4. Из чувашского фольклора. Легенды Улыпа. 

 

Небылица "Мулкач" ("Заяц"). Ваттисен  

 (Пословицы). Уяв юррисем (Праздничные песни).  

 юррисем (Игровые песни).  

  

 (Дразнилки).  

 (Шутки).  

 юррисем (Народные песни). И. Одюков,  

 ("Легенды об Улыпе"),  

 ("Улыпы"). 

 

150.9.5.5. Вот выпал белый снег... 

 

Н. Сладков  

 юр" ("Первый снег"), В. Калоянов  

 ("Спокойная тишина"), Н. Сладков  

 ("Холодная зимовка"), Г. Орлов  

 ("Январь"), В. Калоянов  

 ("Сова и мышь"). 

 

150.9.5.6. Это - мои друзья. 

 

И. Шухши  

 ("Парусные сани"), А. Галкин "Математика мыскари" ("Забавный 

случай на математике"), В. Дмитриев "  

 парне" ("Замечательный подарок"), Д. Лондон "Киш  

 калакан халап" ("Сказание о Кише"), К. Груйя  

 ("Болтун"). 

 

150.9.5.7. Добро и зло. 

 

Л. Мартьянова, "  



 Иван" ("Немой Иван"). П. Можаров,  

 ("Воришка сметаны"). О. Уайльд, "  

 тус" ("Преданный друг"). 

 

150.9.5.8. Родители - это счастье и богатство. 

 

 юрри (Колыбельная). А. Смолин "Анне -  

" ("Мама - наша мир"), Ю. Артамонов  

 ("Хлеб"), М. Ухсай "Услан  

" ("Сказка птицы Услан"). 

 

150.9.5.9. Когда наступает весна... 

 

Н. Прокопьев  

 ("Весна наступает"), К. Турхан  

 ("Весна"), Г. Орлов "Курак" ("Грач"), А. Савельев "  

 килни" ("Скворцы прилетели"), Н. Матвеев  

 ("Земля просыпается от сна"), С. Есенин "Сенкер май" ("Синий 

май"), Г. Акташ  

 ("После дождя"). 

 

150.9.5.10. Когда гремела война. 

 

Н. Евстафьев  

 ("Материнское благословение"), А.  

  

 ("Страда"), М. Джалиль  

 ("Без ноги"), А. Клементьев "Эпир  

" ("Мы победили"). 

 

150.9.5.11. Растительный мир. 

 

Юхма Мишши  

 ("Травный академик"), М. Ахманэ  

 ("После дождя в лесу"), А. Артемьев "Елюк  

" ("На Елькиной горке"). 

 

150.9.5.12. Животные - наши друзья. 

 

С. Садал  

 ("Слезы сурка"), А.  

 "  

 кушак" ("Собака и кошка"), Х. Уяр "Лашана  

" ("Спасение лошади", Ю. Петров-Вирьял "  



 ташши" ("Журавлиный танец"), А. Куприн "Парпуспа  

" ("Барбос и Жулька"), П. Хусанкай  

 ("Жаркое солнце село, краснея"). 

 

150.9.5.13. Лето наступает. 

 

Г. Фёдоров  

 ("Лето наступило"), Г. Орлов  

 ("В летнем лесу"), Г. Тукай  

 ("Лето"), Г. Орлов "Август" ("Август"). 

 

 

150.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

150.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные, 

результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, к 

своей малой Родине - Чувашской Республике, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью 

истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 



 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (чувашском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 



создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами чувашской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

150.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

150.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

150.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

150.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

150.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 



тексту выступления. 

 

150.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения само 

организации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

150.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

150.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (чувашском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

150.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

понимать содержание речи, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определять последовательности событий; 

 

соотносить услышанный текст с иллюстрациями к нему; 

 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; 



 

структурировать монологическое высказывание небольшого объема с 

использованием авторского текста в виде ответа на вопрос; 

 

читать по слогам с переходом к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух; 

 

отвечать письменно на вопросы по прочитанному и прослушанному 

произведению; 

 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, считалки, 

скороговорки, сказки, рассказы, стихотворения); 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного или 

прочитанного произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки героя; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения; 

 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных 

ключевых слов, вопросов, предложенного плана; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 

иллюстрировать отрывки произведения, пересказывать 

проиллюстрированный отрывок; 

 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

 

150.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей; 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения; 

 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 



 

строить монологическое устное и письменное речевое высказывание 

небольшого объема с использованием авторского текста по 

предложенной теме или в виде ответа на вопросы; 

 

различать отдельные жанры фольклора (загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения); 

 

различать особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные), авторской сказки; 

 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 

различать особенности пейзажной лирики, находить средства 

выразительности в описаниях природы; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий текста произведения; 

 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 

героев произведения; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 

составлять совместно план произведения, пересказывать по плану; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения, 

совместно придумывать загадки. 

 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге. 

 

150.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения; 

 



читать наизусть не менее 3 - 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 

определять особенности отдельных жанров фольклора и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста, составлять план текста; 

 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей. Отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

 

находить в тексте примеры средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: строить монологическое высказывание, формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста, 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения, иллюстрировать отдельные 

фрагменты; 

 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения, пересказывать текст; 

 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: 

обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 



использовать справочные издания; 

 

150.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения, находить в тексте необходимую 

информацию; 

 

читать наизусть не менее 3 - 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 

различать особенности жанров художественных произведений 

(рассказ, повесть), художественных произведений и познавательных 

текстов; 

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

 

различать отдельные жанры фольклора (словесный, музыкальный, 

обрядовый), различать легенду как народный сказ о важном 

историческом событии; 

 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 

воспринимать лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий, 

выявлять связь событий, отношения к ним героев; 

 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам, находить в тексте 

средства изображения героев и выражения их чувств; 

 

находить в тексте примеры использования средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

средства выразительности текста юмористического содержания 

(гипербола); 

 



участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 

осознанно применять изученные понятия; 

 

составлять план текста, пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

 

читать по ролям, сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 

рассказ по иллюстрациям, корректировать собственный текст, 

придумывать продолжение сюжета; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 

использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы Интернета (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

151. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (чувашском) языке". 

 

151.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (чувашском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (чувашском) языке, литературное чтение на родном 

(чувашском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих 

и (или) не владеющих родным (чувашским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(чувашском) языке. 

 

151.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (чувашском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

151.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

151.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 



 

 

151.5. Пояснительная записка. 

 

151.5.1. Программа по литературному чтению на родном (чувашском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

151.5.2. Чувашский язык - национальный язык чувашского народа. 

Чувашский литературный язык сохраняется в первую очередь в 

чувашской литературе, через которую осуществляется приобщение к 

чувашской культуре, развивается грамматически правильная речь, 

обогащается словарный запас, что является одним из критериев 

формирования развитой личности. 

 

151.5.3. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

формирует первоначальные знания в сфере литературного 

образования. Литературное чтение на родном (чувашском) языке" 

имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Произведения чувашской литературы знакомят 

обучающихся с духовными ценностями своего народа и человечества 

в целом, способствуют формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений. 

 

151.5.4. Включенность литературного чтения на родном (чувашском) 

языке в общую систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами. 

 

В плане повышения уровня владения родной речью, обогащения 

словарного запаса на родном языке, формирования функциональной 

грамотности литературное чтение на родном (чувашском) языке" 

тесно связано с учебным предметом "Родной (чувашский) язык". 

 

Особенности, связанные с условиями двуязычия и бикультурности в 

Чувашской Республике, определяют линию связи литературного 

чтения на родном (чувашском) языке" с учебными предметами 

"Русский язык" и "Литературное чтение", что реализует 

возможность выхода на диалог русской и чувашской литератур и 

культур. 

 

Социализации личности, ее речевому и духовному развитию 

способствуют связи с учебными предметами "Изобразительное 

искусство", "Музыка", "Окружающий мир". 

 

151.5.5. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (чувашском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: 

 

развитие речи; 

 



литературоведческая пропедевтика; 

 

творческая деятельность обучающихся; 

 

круг детского чтения. 

 

151.5.6. Содержание учебного предмета обеспечивает развитие 

навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, 

формирует культуру общения, включает работу с разными видами 

текстов, определяет круг литературоведческих понятий, 

обеспечивает первоначальное ознакомление с родами и жанрами 

литературы, средствами выразительности языка. Изучение 

литературного чтения на родном (чувашском) языке направлено на 

развитие у обучающихся навыков интерпретации литературных 

произведений, ролевого чтения художественных текстов, 

драматизации, написания сочинений. 

 

151.5.7. В содержание учебного предмета включены художественные, 

научно-популярные тексты для чтения, обеспечивающие формирование 

устойчивого интереса к самостоятельной читательской деятельности 

и читательских предпочтений обучающихся, приобщение обучающихся 

к этнокультурным ценностям, формирование ценностных ориентаций и 

первоначальных этических представлений о добре и зле, традициях 

чувашского народа как фундаменте духовно-нравственного развития. 

В круг детского чтения входят произведения устного народного 

творчества: малые жанры фольклора (считалки, поговорки, 

пословицы, загадки), народные сказки (о животных, бытовые, 

волшебные), произведения классиков чувашской литературы, а также 

современной отечественной литературы. 

 

151.5.8. Изучение произведений построено на основе проблемно-

тематического принципа. Основные темы произведений перекликаются 

с лексическими темами уроков родного (чувашского) языка. 

 

151.5.9. Изучение литературного чтения на родном (чувашском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование грамотного читателя, способного самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и поставленные учебные задачи, 

использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования. 

 

формирование навыка правильного, осознанного, беглого, 

выразительного чтения на чувашском языке, умения работать с 

текстом, развитие интереса к процессу чтения, потребности читать 

на чувашском языке; 

 

формирование понимания художественного произведения как особого 

вида искусства, его ценности, умения анализировать 

художественное произведение, определять средства 

выразительности, развитие творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 



художественных произведений; 

 

воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование 

чувства патриотизма, интереса к истории, культуре, традициям, 

искусству чувашского народа, обогащение нравственного опыта 

обучающихся через чтение произведений художественной литературы. 

 

151.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (чувашском) языке, - 135 часов: в 

1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

151.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

151.6.1. Развитие речи. 

 

151.6.1.1. Аудирование. 

 

Восприятие на слух и понимание звучащей чувашской речи: 

прочитанного учителем небольшого текста, вопросов, адресованных 

себе. 

 

151.6.1.2. Чтение. 

 

Чтение вслух по слогам и целыми словами небольших отрывков из 

художественных произведений (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом). Выразительное чтение художественного 

текста. 

 

151.6.1.3. Говорение. 

 

Ответы на вопросы в устной форме. Составление устных 

высказываний (2 - 3 предложения) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения). Устное 

составление небольшого текста (2 - 3 предложения) по сюжетным 

картинкам и наблюдениям. Устная характеристика литературного 

героя. Чтение наизусть 1 - 2 стихотворений разных авторов. 

 

151.6.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Определение (с помощью учителя) темы и главных героев 

прочитанного или прослушанного текста. Различение отдельных 

жанров фольклора (пословица, загадка, считалка, потешка, 

колыбельная песня) и художественной литературы (рассказ, 

стихотворение). Умение отличать прозаическое произведение от 

стихотворного. Нахождение средств художественной выразительности 

в тексте (звукоподражание, повтор). Знакомство с автором 

произведения. 

 

151.6.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 



Чтение по ролям. Инсценирование ситуаций с использованием 

прослушанных или прочитанных произведений. Иллюстрирование 

отрывка произведения (по выбору). Выразительное чтение 

произведений. 

 

151.6.4. Круг детского чтения. 

 

151.6.4.1. Паллашу (Знакомство). Шкула (В школу). 

 

Ю. Вирьял "Урокра" ("На уроке"). 

 

В. Тарават "Шкула каяс килет" ("Хочу в школу"),  

 ("Зинуля"). 

 

А. Ильин "  

, букварь" ("Здравствуй, букварь"), "  

 автан" ("Маша и петух"). 

 

П. Тани "Иыхрав" ("Приглашение"). 

 

И. Патмар  

 ("Вежливость"). 

 

151.6.4.2.  

 чун  

 (Мир животных). 

 

И. Яковлев "Автан" ("Петух"), 

 

Л. Симонова "Итлемен автан" ("Непослушный петух"). 

 

А. Ильин "Кулинепе упа" ("Медведь и Акулина"), "Улай" 

("Пятнистый"). 

 

В. Давыдов-Анатри "  

 тус" ("Братец лис"), "Качака" ("Коза"). 

 

А. Калган "  

 шур автан" ("Петух на плетне"). 

 

Ю. Мишши  

 ("Волк"), "Мулкач" ("Заяц"), "Упа" ("Медведь"), "Шур упа" 

("Белый медведь"),  

 ("Собака"). 

 

А. Ыхра  

 ("Мне сейчас шесть"),  

 ("Голоса"), "Туслашни" ("Подружились"),  

 ("Кто сказал правильно?"). 



 

К. Ушинский "  

 тус" ("Лиса подружка"). 

 

Русские народные песни "Автан тус" ("Петушок"), "Мулкач ларать" 

("Сидит заяц"). 

 

151.6.4.3. Пахча  

.  

 (Овощи. Фрукты). 

 

В. Давыдов-Анатри "Анне  

" ("Мама вернулась с юга"),  

 ("Почему вкусно?"). 

 

Р. Сарби  

 ("Белая смородина"). 

 

Б. Данилов "Чи тутли" ("Самый вкусный"). 

 

Чувашские народные песни "Пахчи-пахчи" ("Во саду ли, в 

огороде"), "Улми  

?" ("Яблоко ли лучше?"). 

 

Чувашская детская игровая песня  

 ("Игра"). 

 

А. Ыхра  

 ("Расти, огурчик"). 

 

А. Юман "Чи тутли" ("Самое вкусное"). 

 

151.6.4.4. Кун  

 (Распорядок дня). 

 

Г. Хирбю "Сехет" ("Часы"). 

 

Ю. Сементер "  

 сехет" ("Умные часы"), "Кремль  

" ("Кремлевские часы"),  

 ("Чувашские часы"),  

 ("Что делать?"). 

 

А. Ыхра "Ева садика каять" ("Ева идет в садик"),  

 ("Сова"). 

 

Н. Карай "Маринепе пукане" ("Марина и кукла"). 

 



Н. Ижендей, "  

 техниксем" ("Молодые техники"). 

 

П. Эйзин "  

 тума?" ("Что делать?"). 

 

151.6.4.5.  

.  

 (Домашний очаг. Семья). 

 

П. Ялгир  

 ("Семья"). 

 

Ю. Силам "Кушак питне  

" ("Кошка умывается"). 

 

А. Ильин "Кам  

 чи малтан?" ("Кто просыпается раньше всех?"). 

 

Д. Гордеев "Петюкпа  

" ("Петя и молоток"). 

 

П. Тани  

 ("На даче"). 

 

Н. Ыдарай "Асанне" ("Бабушка"), "  

 юрри" ("Колыбельная"). 

 

И. Яковлев  

 ("Как я вязала носки"),  

 ("Убеждение"). 

 

А. Савельев-Сас "  

 та  

..." ("И пела, и плясала..."). 

 

Чувашская народная сказка  

 ("Старший сын"). 

 

В. Енеш "  

 пур-и?" ("У вас есть бабушка?"). 

 

151.6.4.6.  

  
 (Времена года). 

 

К. Иванов "  



 хушши" ("Времена года"). 

 

Ю. Силам "  

 кам  

?" ("Кто разрисовал окно?"),  

 ("Голубая овца"). 

 

В. Эктел "Юр" ("Снег"). 

 

У. Мишши  

 ("Зимняя краса"). 

 

А. Калган "Юр  

" ("Снег идет"). 

 

А. Ыхра  

 ("Пароход"), "Ай,  

" ("Ой, упаду"), "Пукан" ("Табуретка"). 

 

Б. Тихонов  

 ("Скворец"). "Мишша теп" (игровой детский фольклор). 

 

В. Бараев "Шыва  

" ("Купаться"). 

 

Н. Теветкел "Март". 

 

И. Малкай "Куккук" ("Кукушка"),  

 ("Игра в слова"). 

 

В. Эктел  

 ("Листья"), 

 

П. Ялгир "  

 улми" ("Картошка"), 

 

К. Ушинский  

 ("Четыре желания"), 

 

Н. Карай "Кураксем" ("Грачи"), 

 

 

151.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

151.7.1. Развитие речи. 

 

151.7.1.1. Аудирование. 

 

Совершенствование навыка восприятия на слух звучащей чувашской 



речи. Понимание смысла произведений, воспринятых на слух. 

 

151.7.1.2. Чтение. 

 

Чтение небольших текстов или отрывков из произведений целыми 

словами (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения). Понимание смысла прочитанных текстов. Переход от чтения 

вслух к чтению про себя небольших произведений или отрывков 

текстов при выборочном чтении. Чтение про себя словаря, данного 

после текстов. 

 

151.7.1.3. Говорение. 

 

Участие в беседе по содержанию прочитанного произведения: 

составление устных вопросов, краткие или развернутые (в виде 

кратких монологических высказываний) ответы на вопросы учителя и 

других обучающихся, устная краткая характеристика литературного 

героя, оценка его поступков. Чтение наизусть 2 - 3 стихотворений 

разных авторов. 

 

151.7.1.4. Письмо. 

 

Списывание из текста ответов на вопросы. 

 

151.7.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Определение темы и выделение главной мысли произведения. 

Определение хронологической последовательности событий в 

произведении. Различение жанров фольклора. Знакомство со 

сказками. Умение отличать сказку от рассказа, различение сказок 

о животных и волшебных, народных и авторских. Освоение 

элементарных способов анализа произведения. Нахождение в 

произведении изобразительно-выразительных средств. 

 

151.7.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Чтение по ролям. Инсценирование произведений или отрывков из 

прочитанных произведений. Составление словесной картины по 

прочитанному тексту или иллюстрирование фрагментов произведений. 

Составление загадок. Выразительное чтение наизусть. 

 

151.7.4. Круг детского чтения. 

 

151.7.4.1.  

 шкул (Родная школа). 

 

А. Алка "Чи  

 кун" ("Самый радостный день"). 

 

С. Гордеева "Кая юлсан" ("Если опоздаешь"). 

 

Л. Федорова "  



 юлташ" ("Настоящий друг"), "  

 пуласси" ("Каков ребенок, таков и взрослый"). 

 

В. Тарават "  

 пушмак" ("Грязные башмаки"). 

 

П. Сялгусь "Шкула" ("В школу"), 

 

П. Яккусен  

 ("Желтый лист"). 

 

В. Алендей "Вара, вара" ("Потом, потом"). 

 

И. Ивник "Пире  

" ("Хорошо нам учиться"). 

 

151.7.4.2.  

  
 (Осень наступила). 

 

Б. Борлен, "Сентябрь -  

. Октябрь - юпа. Ноябрь -  

". 

 

А. Савельев-Сас "Пахчара" ("В огороде"). 

 

К. Иванов  

 ("Осень"). 

 

М. Ильбек  

 ("За грибами"). 

 

151.7.4.3.  

 кулленхи  

 (Наши повседневные дела). 

 

С. Савкай  

 ("Ежик"),  

 ("Медлительный"). 

 

И. Малкай  

 ("Наша дружба"). 

 

П. Эйзин "Эп - хамах" ("Я сам"). 

 

Ю. Сементер "Циферблат", "  

 сехет?" ("Который час?"). 

 



Л. Сорокина "  

,  

 сикер-и?" ("Попляшем, попрыгаем"), "Пукане" ("Кукла"),  

 ("Игра"). 

 

А. Миллин  

 ("Помирились"). 

 

151.7.4.4.  

 чун  

 (Животный мир). 

 

М. Ильбек  

 ("В лесу"). 

 

Е. Никитин "  

 автан" ("Лиса и петух"), "  

 упа" ("Лиса и медведь"), 

 

Н. Ыдарай "Пакшапа чакак" ("Сорока и белка"). 

 

151.7.4.5.  

 (Наступила зима). 

 

В. Шемекеев "Тытмалла  

" ("Играем в догонялки"), 

 

В. Эктел "  

 Мучи" ("Дед Мороз"), 

 

А. Савельев-Сас "Чи тутли" ("Самое вкусное"), 

 

М. Сакмаров  

 ("Свои воробьи"), 

 

В. Эльби "Чи-чи  

" ("Чик-чирик воробей"), 

 

Н. Ижендей "  

 елка" ("Елка в лесу"), 

 

Л. Саламби "Юр  

" ("Снежинка), "  

 Шартлама" ("Два Мороза"). 

 

151.7.4.6.  

 (В стране умельцев). 



 

Е. Никитин (из рассказов), "  

 пултарайман мыскара" ("Неправдоподобное происшествие"), "Чи 

 
" ("Самое большое богатство"). 

 

Н. Ыдарай  

 ("Полбенная каша"). 

 

М. Мерчен "  

 аван" ("Хорошо быть умельцем"). 

 

Л. Сорокина "Маттур  

" ("Молодец"). 

 

А. Ыхра "  

 пек  

 ача" ("Живая девочка"). 

 

И. Чермаков  

 ("Повариха"). 

 

Л. Федорова "Касма пулать" ("Можно резать"), "  

 атте-анне" ("Добрые родители"). 

 

Р. Сарби  

 ("Шаровары с заплаткой"). 

 

151.7.4.7.  

 (Наша семья). 

 

П. Сялгусь "Хама  

, тен,  

" ("Угощу-ка я только себя..."). 

 

А. Савельев-Сас  

 ("Наша семья"). 

 

В. Палюк  

 ("Помогаю"). 

 

Л. Сарине "  

 Мухтар" ("Настя и Мухтар"). 

 

П. Ялгир  

 ("Большие мечты"). 

 



Ю. Аксу "Илемпи" ("Илемпи"). 

 

151.7.4.8.  

  

  
 (Пришла весна). 

 

Чувашская народная сказка "Юрпи" ("Снегурочка"). 

 

Б. Данилов "Чи тутлисем" ("Самые вкусные"). 

 

С. Хумма "  

  
" ("Перед весной"). 

 

Н. Шелеби  

 ("Скворец"). 

 

А. Калган  

 ("Скворечник"). 

 

К. Иванов  

 ("Пришла весна"). 

 

151.7.4.9.  

 (Летом). 

 

Г. Юмарт "  

 юрри" ("Песня птиц"). 

 

В. Тарават "  

 парни" ("Дары леса"). 

 

Л. Сорокина  

 ("После дождя"). 

 

П. Хузангай "Юман" ("Дуб"). 

 

 

151.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

151.8.1. Развитие речи. 

 

151.8.1.1. Аудирование. 

 

Восприятие на слух звучащей чувашской речи. Понимание темы 

прослушанного текста как сути его содержания. Перечисление 

основных фактов в той последовательности, в которой они даны в 

прослушанном тексте. 

 



151.8.1.2. Чтение. 

 

Правильное, осмысленное, выразительное, плавное чтение вслух. 

Осознанное чтение про себя. Умение обращаться к разным видам 

чтения в соответствии с учебной задачей. 

 

151.8.1.3. Говорение. 

 

Совершенствование навыков умения формулировать и отвечать на 

вопросы. Участие в беседе по содержанию прослушанного или 

прочитанного произведения. Умение строить устное диалогическое и 

монологическое высказывания с соблюдением норм чувашского 

литературного языка. Умение пересказывать содержание 

прочитанного текста с использованием плана, ключевых слов. 

Чтение наизусть 3 - 4 стихотворений разных авторов. 

 

151.8.1.4. Письмо. 

 

Письменное выполнение учебных заданий: списывание, выписывание 

из текста, письменные ответы на вопросы, написание коротких 

сочинений по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 

151.8.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Выявление отношения автора к герою произведения. 

 

Нахождение изобразительно-выразительных средств (синоним, 

антоним, эпитет, сравнение, звукоподражание), характеристика 

героев (персонажей). 

 

Деление текста на смысловые части, озаглавливание каждой части. 

 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление плана. 

 

Практическая работа по различению прозаической и стихотворной 

речи. Наблюдение за ритмом, рифмой стихотворения. 

 

15.8.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Инсценирование фрагментов прочитанных текстов. Чтение по ролям. 

Словесное рисование или иллюстрирование эпизодов и фрагментов 

прослушанного или прочитанного произведения. Выразительное 

чтение стихотворений. 

 

151.8.4. Круг детского чтения. 

 

151.8.4.1. Шкулта (В школе). 

 

П. Сялгусь "Аван-и,  

" ("Здравствуй, школа"). 



 

У. Мишши "  

 кун" ("Долгожданный день"), "Шкула, ачасем, шкула!" ("В 

школу!"). 

 

Н. Иванов "  

 ача" ("Готовый помочь"). 

 

М. Мерчен  

 ("Капуста"). 

 

151.8.4.2.  

  
 (Времена года). 

 

Н. Ларионов "  

 Тимук" ("Внимательный Тима"). 

 

П. Сялгусь  

 ("Зимняя краса"). 

 

В. Шемекеев  

 ("Скворец"). 

 

Н. Парчаган "Пан улми" ("Яблоко"). 

 

П. Эйзин  

 ("В нашем лесу"). 

 

А. Миллин  

 ("Желтая грудка"). 

 

М. Мерчен "Ытарма  

 хитре" ("Красавица-весна"). 

 

Н. Сладков "  

 мар  

" ("Непонятные следы"). 

 

В. Даль "Юр пике" ("Снегурочка). 

 

Л. Николаева "  

 парни" ("Дары осени"). 

 

З. Сывламби "Юр  

  
" ("Летний снег"). 

 



Ю. Вирьял  

 ("Санки"). 

 

Н. Матвеев "Раштав  

" ("Январь"). 

 

С. Хумма  

 ("Зимний лес"). 

 

М. Трубина  

 ("Наступила осень"). 

 

Н. Сладков  

 ("Золотой дождь"). 

 

Г. Мальцев "  

 юрри хитререх" ("Чья песня красивее"). 

 

В. Ямаш  

 ("В зимнем лесу"). 

 

151.8.4.3.  

 (Наша семья). 

 

А. Савельев-Сас "Ытлашши  

" ("Лишняя работа"),  

 ("По ошибке"). 

 

Н. Парчаган "  

 анне  

 кулать?" ("Почему мама улыбается?"). 

 

А. Миллин  

 ("Гостинцы"). 

 

В. Тарават  

 ("Люблю обеих"). 

 

Л. Федорова  

 ("Родной язык"). 

 

М. Волкова "Ак  

 эп  

" ("Вот какой я большой"). 

 

Сказка "Кинеми,  

 тата  



" ("Бабушка, внучка и курочка Ряба"). 

 

Ю. Сементер "  

 мар-ши эс, анне?" ("Не золотая ли ты, мама?"). 

 

Л. Сарине "  

 кукли" ("Пирог из ягод"). 

 

151.8.4.4.  

 (Наши мечты). 

 

С. Савкай  

 ("Мечта"), "Кулине" ("Акулина"). 

 

П. Сялгусь "Космонавт  

" ("Стану космонавтом"),  

 ("Мечта"). 

 

Е. Осипова  

 ("Скорее бы вырасти"). 

 

М. Волкова "Шутласа вылямалли  

" ("Считалка"). 

 

В. Маяковский "  

 тени  

 тени,  

 тени  

 тени" ("Что такое хорошо, что такое плохо"). 

 

В. Давыдов-Анатри "Лартар  

" ("Посадим деревья"). 

 

П. Ялгир "Профессор  

" ("Стану профессором"). 

 

151.8.4.5.  

 (В свободное время). 

 

В. Шемекеев "Муркка  

" ("Мурка рыбачка), "Марукпа упа" ("Маша и медведь"), "Маюкпа 

Анук" ("Майа и Аня"). 

 

А. Савельев-Сас "Ларса курман" ("Не прокатился"). 

 

Л. Симонова "Пур  

 те  



" ("Везде солнышко"). 

 

А. Миллин "Кирук" ("Петушок"). 

 

Н. Ижендей "  

 тупни" ("Нашли согласие"). 

 

Л. Сорокина "Шут  

" ("Считалка"). 

 

Г. Матвеева  

 ("Мурка"). 

 

А. Тарасов "Канихвет" ("Конфета"). 

 

Н. Карай "Тем те  

" ("Перевертыши"),  

 ("На рыбалке"). 

 

В. Енеш "Чи маттурри - Урине" ("Самая трудолюбивая - Ирина"). 

 

В. Палюк  

("Разговор"). 

 

151.8.4.6.  

 (Родина моя - Чувашия). 

 

Ю. Сементер  

 ("Чувашский язык"). 

 

П. Хузангай "  

,  

" ("Любимый край - Чувашия"). 

 

С. Тваньялзем  

 ("Не забывайте родного языка"). 

 

Л. Мартьянова  

 ("На чувашском языке"). 

 

Ю. Вирьял  

 ("Страна ста тысяч песен"). 

 

Ю. Мишши  

 ("Страна Улыпа"). 

 

Г. Волков "  



 ыйту -  

 хурав" ("Три вопроса - один ответ"). 

 

 

151.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

151.9.1. Развитие речи. 

 

151.9.1.1. Аудирование. 

 

Совершенствование навыка восприятия чувашской звучащей речи. 

 

151.9.1.2. Чтение. 

 

Чтение вслух и про себя с установкой на смысловое восприятие 

текста. Чтение вслух с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм. 

 

151.9.1.3. Говорение. 

 

Построение монологического высказывания в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос, в форме передачи собственных 

впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений, в 

форме доказательного суждения с использованием текста 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника 

и выражать свое отношение (согласие и (или) несогласие) к 

высказыванию. Чтение наизусть 3 - 4 стихотворений разных 

авторов. 

 

151.9.1.4. Письмо. 

 

Создание собственного небольшого текста на основе 

художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

 

151.9.2. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Совершенствование умения анализировать художественные тексты. 

Знание содержаний изученных литературных произведений, их 

авторов и названий. Деление текста на смысловые части, 

составление плана текста и использование его для пересказа. 

Характеристика героев произведений, построение оценочных 

суждений о героях прочитанных произведений, выявление авторского 

отношения к героям. Нахождение в тексте средств художественной 

выразительности, понимание их роли в произведении. Различение 

произведений разных жанров. 

 

151.9.3. Творческая деятельность обучающихся. 

 

Создание собственных небольших текстов на основе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Инсценирование художественных текстов, иллюстрирование эпизодов 



произведений, использование в речи выразительных средств языка 

для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 

Выразительное чтение произведений. 

 

151.9.4. Круг детского чтения. 

 

151.9.4.1. Асран кайми  

 (Незабываемые летние дни). 

 

П. Сялгусь "Эс  

  
?" ("Ты разве знаешь по-чувашски?"). 

 

А. Смолин  

 ("На рыбалке"). 

 

Ю. Вирьял "  

 концерт" ("Концерт в овраге"). 

 

У. Мишши "  

 каникул" ("Летние каникулы"), "Шыва  

" ("Купание"). 

 

Г. Орлов  

 ("В летнем лесу"). 

 

О. Савандеева "Микула пичче  

" ("Гостинцы дяди Миколы"). 

 

151.9.4.2.  

 (Детство). 

 

В. Шемекеев "Футболист  

" ("Стану футболистом"). 

 

Н. Парчаган  

 ("Трудолюбивый Петя"). 

 

Н. Ижендей "  

 ачасем" ("Друзья"). 

 

А. Юрату  

 ("Дедушка"). 

 

Р. Шевлеби "Ют  

" ("Чужие огурцы"). 

 

П. Ялгир  



 ("Великие мечты"). 

 

151.9.4.3.  

 (Окружающий мир). 

 

Н. Ларионов "  

 кушак" ("Кот - защитник"). 

 

Сказки  

 ("Хвастливый воробей"), "Кушакпа  

" ("Воробей и Кошка"),  

 ("Лиса и журавль"). 

 

Г. Харлампьев  

 ("На озере"). 

 

Л. Симонова "  

 качака" ("Коза-плясунья"). 

 

Н. Ыдарай "  

 кушак" ("Собака и кошка"). 

 

О. Тургай  

 ("Лист"), "Юлташпа  

 те  

" ("В дружбе - сила"). 

 

А. Юрату  

 ("Лес"). 

 

А. Савельев-Сас  

 ("Врач"). 

 

Г. Луч "  

 ташши" ("Танец лисы"). 

 

А. Галкин "Талпас Карсак" ("Зайчишка-трусишка"). 

 

151.9.4.4.  

 -  

 (Родина моя - Чувашия). 

 

З. Сывламби  

 ("Чувашский язык"). 

 

А. Мишши "  

 хула" ("Любимый город"). 



 

Иван Малкай  

 ("Родная сторона"). 

 

Г. Волков  

 ("Золотая земля"). 

 

151.9.4.5.  

 (Пришла зима). 

 

С. Савкай  

 ("На елке"). 

 

Г. Харлампьев  

 ("Снегири"), "  

 чакак" ("Прожорливая сорока"). 

 

Н. Ильина  

 ("Посмотрели вдвоем из окна..."). 

 

А. Пртта  

 ("Зимняя сказка"). 

 

А. Тарасов "Чуна  

 илем" ("Увидеть красоту"). 

 

А. Калган "Юр  

" ("Снег идет"). 

 

У. Мишши  

 ("Наступила зима"). 

 

Г. Луч  

 ("Клест"). 

 

151.9.4.6.  

 (Моя семья). 

 

В. Давыдов-Анатри "  

 анне" ("Любимая мама"). 

 

Г. Мальцев "Асанне  

 канать-ши?" ("Когда же отдыхает бабушка?"). 

 

Н. Симунов "Турат  

" ("Похитители веток"). 

 



Л. Николаева  

 ("Маленькая помощница"). 

 

Л. Толстой  

 ("Садовник и его сыновья"). 

 

В. Ар-Серги  

 ("Десятый палец деда"). 

 

151.9.4.7. Эпир -  

 ачасем (Мы - дружные ребята). 

 

С. Савкай  

 ("Летом"). 

 

А. Савельев-Сас "Эпир -  

 ачисем" ("Мы - чуваши"). 

 

Е. Нарби  

 ("Непрополотая грядка"). 

 

Л. Сарине "  

 пакша" ("Волк и белка"). 

 

Г. Мальцев "Пытанма юратакан" ("Любящий прятаться"). 

 

Г. Волков "  

 те юлташ  

" ("И большому пальцу нужен друг"), "Суяпа  

" ("Обман до добра не доведет"). 

 

В. Сухомлинский "Пан улми" ("Яблоко"). 

 

 

151.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

151.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 



народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (чувашском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 



самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами чувашской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

151.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

 

151.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 



(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

151.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

151.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 



151.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

151.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

151.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

151.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 



 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (чувашском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

151.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

воспринимать на слух тексты на чувашском языке, читать вслух по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами, 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и 

прочитанных самостоятельно; 

 

читать художественное произведение и (или) его фрагменты по 

ролям; 

 

читать наизусть 1 - 2 стихотворения разных авторов на чувашском 

языке; 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 

различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, 

потешки, колыбельную песню; 

 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий в прочитанном произведении; 

 

определять (с помощью учителя) тему и главных героев 

прочитанного или прослушанного текста; 

 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(звукоподражание, повтор); 

 

работать с детской книгой: определять автора, находить 

оглавление; 

 

иллюстрировать прослушанный текст. 

 

151.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, осознанно выбирать интонацию и темп чтения, 



использовать необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

 

читать художественные произведения по ролям, эмоционально 

воспринимать на слух прочитанные произведения; 

 

читать наизусть 2 - 3 несложных стихотворения разных авторов (по 

выбору); 

 

строить короткое монологическое высказывание: краткий или 

развернутый ответ на вопрос учителя, участвовать в учебном 

диалоге о прочитанном, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 

проводить элементарный анализ прочитанного произведения, 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

 

выделять части текста по предложенному плану, составлять план 

прозаического произведения; 

 

наблюдать за развитием сюжета в произведении, выделять сюжетную 

линию в рассказе; 

 

выявлять авторское отношение к персонажам, их поведению; 

 

приводить названия изученных произведений, кратко пересказывать 

их содержание; 

 

различать сказку и рассказ, различать сказки о животных и 

волшебные, называть их особенности; 

 

находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

(сравнение, олицетворение, повтор) без использования терминов; 

 

инсценировать произведения или отрывки из прочитанных 

произведений; 

 

иллюстрировать понравившиеся сюжеты произведений. 

 

151.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

читать выразительно вслух, читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, выборочного и смыслового чтения; 

 

читать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов (по выбору); 

 

определять тему прослушанного текста; 

 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного и (или) 

прочитанного произведения, самостоятельно составлять вопросы по 

содержанию прослушанного и (или) прочитанного текста, 



 

высказывать свое мнение о прочитанном, аргументировать свою 

точку зрения фрагментами из текста, использовать выразительные 

средства языка в собственном монологическом высказывании; 

 

находить в прочитанном тексте нужную информацию, делить тексты 

на части и озаглавливать каждую часть; 

 

выявлять в тексте средства художественной выразительности 

(синоним, антоним, эпитет, сравнение, звукоподражание); 

 

называть особенности прозаической и стихотворной речи, наблюдать 

за рифмой, ритмом стихотворения; 

 

различать жанры прочитанных художественных текстов, выявлять 

особенности произведений разных жанров; 

 

инсценировать фрагменты прозаических текстов; 

 

создавать небольшие устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного или прослушанного художественного текста с 

использованием плана; 

 

иллюстрировать фрагменты прочитанных произведений. 

 

151.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух и про себя с установкой на смысловое восприятие 

текста, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

 

составлять план текста и использовать его для пересказа, 

пересказывать небольшие тексты и сюжеты изученных литературных 

произведений, приводить имена их авторов; 

 

формулировать монологическое высказывание о литературном 

произведении или герое, приводить описание персонажей, 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений, используя изученные изобразительно-выразительные 

средства, подтверждать свое мнение фрагментами из произведения; 

 

определять тему и основную мысль прочитанного произведения, 

выявлять мораль, находить крылатые выражения; 

 

сопоставлять сюжеты, героев (персонажей) одного или нескольких 

произведений, сравнивать отдельные эпизоды; 

 

создавать небольшие письменные тексты на заданную тему, 

ориентируясь на составленный план и личный читательский опыт; 

 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения 

разных задач (подготовка устного сообщения на определенную 



тему). 

 

 

152. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (эвенкийском) языке". 

 

152.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (эвенкийском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (эвенкийском) языке, литературное чтение на родном 

(эвенкийском) языке) разработана для обучающихся, не владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (эвенкийским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(эвенкийском) языке. 

 

152.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (эвенкийском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

152.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

152.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (эвенкийском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

152.5. Пояснительная записка. 

 

152.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(эвенкийском) языке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 

и активные методики обучения. 

 

152.5.2. Литературное чтение на родном (эвенкийском) языке" 

направлен на формирование у обучающихся первоначальных знаний о 

родной литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

фольклорных и художественных текстов, воспитание нравственности, 

любви к родному краю, Родине через осознание своей национальной 

идентичности и российской принадлежности. 

 

152.5.3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (эвенкийском) языке" определяются 

базовыми национальными ценностями, нравственными установками, 

моральными нормами эвенкийского народа, в том числе путем 

элементарного сопоставления с феноменами поликультурного 



пространства России. 

 

152.5.4. Программа по литературному чтению на родном 

(эвенкийском) языке направлена на воспитание ценностного 

отношения к родной литературе как части культуры народа, на 

познание мира посредством произведений и освоение обучающимися 

общекультурных навыков чтения. Изучение учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (эвенкийском) языке" имеет свою 

специфику: некоторые тексты (прежде всего произведения фольклора 

и детские художественные произведения соседних коренных 

малочисленных народов) представлены на начальных этапах обучения 

на русском языке. 

 

152.5.5. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (эвенкийском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: литературные произведения по тематическим блокам, 

литературоведческая пропедевтика. 

 

152.5.6. Изучение литературного чтения на родном (эвенкийском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование читательского кругозора через повышение интереса к 

чтению книги; 

 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про 

себя, развитие приемов понимания (восприятия и осмысления) 

текста; 

 

приобщение к фольклору и родной литературе через анализ текстов 

как источников познания действительности и произведения 

искусства; 

 

понимание обучающимися важности художественных текстов на родном 

(эвенкийском) языке в пополнении их актуального и потенциального 

словарного запаса; 

 

формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе. 

 

152.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (эвенкийском) языке, - 112 часов: 

в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

152.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

152.6.1. Произведение о Родине. 

 

А.Н. Немтушкин, стихотворение "Гудей дуннэ" ("Красивая земля"). 

 

152.6.2. Устное народное творчество эвенков. 



 

152.6.2.1. Ознакомление с малыми жанрами эвенкийского фольклора, 

их место в жизни человека.  

 считалка. Тагивка загадка. 

 

152.6.2.2. Песня-давлавун как жанр, ее место в жизни человека. 

Ситуации использования. "Эникэн Катанга" ("Матушкак Катанга"), 

"Эвэнкил икэдерэ" ("Эвенки водят хоровод"). Песня-танец как 

жанр, ее место в жизни человека. "Ёхорьё", "Дэвэйдэ". 

 

152.6.2.3. Эвенкийская народная сказка. 

 

Сказки о животных, воспитательная их сторона в жизни. О ценности 

дружбы "  

, хороки-да" ("Лебедь и глухарь"). О победе ума "Хомоты, 

колемтэ-дэ" ("Медведь и карась"). О хитрости и жестокости 

"Сулаки, чивкачан-да" ("Лиса и пташка"). 

 

152.6.2.4. Авторская сказка и считалка. 

 

Г.И. Кэптукэ, стихотворение "Чипа  

" ("Считалка Чипы"). Н.К. Оёгир, сказки "Эда колемтэ каптама  

" ("Почему карась стал плоским"), "Сулаки, иргичи-да" ("Лиса и 

волк"). 

 

152.6.3. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Первичное представление о малых жанрах эвенкийского фольклора: 

считалке, загадке и средствах выразительности и построения 

считалки и загадки, об особенностях песни как жанра; об 

авторских считалках и сказках, их особенностях в сравнении с 

народными фольклорными жанрами. 

 

 

152.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

152.7.1. Повторение. Произведения о малой родине. 

 

В.И. Колесов, стихотворение "Люгли". 

 

152.7.2. Фольклорные произведения народов России. 

 

Русские народные сказки "  

 дюканин" ("Теремок"), "Игдямакан куричэкэн" ("Курочка Ряба"). 

Ненецкая народная сказка "Чатарэ, туксаки-да" ("Песец и заяц"). 

Кетская народная сказка "Туксаки" ("Заяц"). Негидальская 

народная сказка "Сулаки, секалан-да" ("Лиса и рысь"). Орочская 

народная сказка "Дели, треска-да" ("Таймень и треска"). Якутская 

народная сказка "Рябчик". Бурятская народная сказка "Иргичи, 

унукан-да" ("Волки и жеребенок"). 

 

152.7.3. Произведения об обитателях тайги, о братьях меньших, о 



природе. 

 

И.В. Монахова, рассказ "Урэды,  

, оллол-до" ("Горные звери и рыбы"). И.Г. Истомин, стихотворение 

"Авка". А.Н. Немтушкин, стихотворение "Кукты" ("Кукушка"). В.Д. 

Лоргоктоева, стихотворение "Лоредо" ("Бабочка"). А.А. Лукинов, 

стихотворение "Чукты" ("Цветок"). 

 

152.7.4. Произведения эвенкийских писателей и поэтов о людях, о 

ценностях семьи, семейных и трудовых отношений. 

 

А.Н. Мыреева, рассказ "Орорво иргичимни" ("Оленевод"). Г.И. 

Кэптук, рассказ "Сачари-угучакив" ("Сачари - мой верховой 

олень"). Е.А. Курейска, стихотворение "Амакав" ("Мой дедушка"). 

В.И. Колесов, стихотворение "Дюр акичи би бихим" ("У меня два 

брата"). 

 

152.7.5. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Формирование представлений о многообразии культуры народов 

России через устное народное творчество, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов - эвенков. Знакомство с понятиями 

стихотворение, рассказ. 

 

 

152.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

152.8.1. Повторение. Произведения о России и малой родине, 

семье. 

 

А.Н. Немтушкин, стихотворение "Энекэ" ("Бабушка"), рассказ "

 
 балдыдякив" ("Малая моя родина Суринда"). Г.Я. Чинков, 

стихотворение "Ленинград". 

 

152.8.2. Произведения о временах года. 

 

А.Н. Немтушкин, стихотворение "Болони" ("Осень"). А.А. Лукинов, 

стихотворение "Иманна икэнин" ("Песня снега"). А.М. Салаткин, 

стихотворение "  

 агиду" ("Весна в лесу"). Е.П. Лебедева, рассказ "Болони эмэрэн" 

("Пришла осень"). Г.А. Скребицкий, рассказ "Тугэни" ("Зима"). 

С.А. Баруздин, рассказ "Гэрбин иманнаду" ("Его имя на снегу"). 

И.С. Соколова-Микитов, рассказ "Эгденду" ("В тайге"). В.В. 

Бианки, "Нэлкин-улок" ("Весна-обманщица"). 

 

152.8.3. Волшебные, бытовые сказки и мифы. 

 

"  

, бега-да" ("Сиротка и месяц"), "Дэмпэ, Ивул-да" ("Дэмпэ и 

Ивул"). "Сэли, Дябдар-да" ("Мамонт и змей Чжабдар"). "Он каравил 

 



 дэгил очатын" ("Как журавли стали небесными оленями"). 

 

152.8.4. Произведения писателей и поэтов - эвенков о быте и 

труде, друзьях-животных и играх. 

 

Г.И. Кэптукэ, рассказ "Сектакар орокор" ("Ветки оленята"). А. 

Хэйкогир, стихотворение "Этэечимни икэнин" ("Песня оленевода"). 

А.Н. Платонов, стихотворение "Амакан туги  

" ("Скоро так будет"). Н.К. Оёгир, стихотворение "Орончикан" 

("Олененок"). Д.М. Берелтуева, стихотворение "Дылачакан" 

("Солнышко"). 

 

152.8.5. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Формирование понятий фольклорный текст, художественный текст, 

волшебная сказка, бытовая сказка, миф, писатель, биография и 

творчество писателя, главный герой произведения, строфа и строка 

стихотворения, тема и главная мысль произведения, 

характеристика. 

 

 

152.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

152.9.1. Повторение. Произведения о родном крае и народе. 

 

А.Н. Мыреева, рассказ "Он эвэнкил дуннэлэ эмэчэл" ("Как эвенки 

пришли на землю"). Е.П. Лебедева, рассказ "Иду эвэнкил бидерэ?" 

("Где живут эвенки?"). А.Н. Немтушкин, рассказ "Дуннэт  

 эвэды" ("Наша земля эвенкийская"). Н.В. Сахаров, рассказ 

"Балдыдякив Тупик" ("Моя малая Родина Тупик"). В. Орлов, рассказ 

"Бомнак". В.Д. Лоргоктоев, стихотворение "Балдыдяк дуннэви 

аявдем" ("Я люблю свою малую родину"). А.М. Салаткин, рассказ 

"Дэвэксэ - ая дуннэ" ("Дэвэксэ - хорошая земля"). А.А. Лукинов, 

рассказ "Чиринда тэгэлин" ("Жители Чиринды"). 

 

152.9.2. Произведения о явлениях природы, окружающем мире. 

 

Н.К. Оёгир, стихотворение "Долбор гулувунду" ("Ночному костру"). 

Г.Я. Чинков, стихотворение "  

 эмэрэн" ("Весна пришла"), стихотворение  

 ("Весна"). А.Н. Мыреева, рассказ  

 ("Олененок"). Г.И. Кэптукэ, рассказ "Он бирава эвэнкил 

хэдэвкил" ("Как эвенки переправляются через реку"). 

 

152.9.3. История народа, связи с соседями, идеалы и 

представления в фольклорных и произведениях эвенкийских авторов. 

Легенды и мифы. 

 

"Адери Аякчана" ("Спящая Аякчана"). "Он луча, эвэнки-дэ 

бэлэмнилэ бакачатын" ("Как русский и эвенк помощников нашли"), 

"Бакамникан" ("Найденыш"), "Гарпанча Чильчагир одёмнитын" 

("Гарпанча - защитник Чилчагиров"). 



 

Н.К. Оёгир, рассказ "Эвэнкил итылтын" ("Заповеди эвенков"). И.В. 

Монахова, расказ "Нэку" ("Клад"). Е.Е. Аксенова, стихотворение 

"Долбор бэел гиркилэнтын" ("Дружба северян"), В.И. Колесов, 

стихотворение "  

 эвэм" ("Моя бабушка"). 

 

152.9.4. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Закрепление и расширение понятий оригинальный текст, переводной 

текст, писатель, биография и творчество писателя, авторский 

текст, народный текст, поэтический текст, прозаический текст, 

главный герой произведения, строфа и строка стихотворения, тема 

и главная мысль произведения, характеристика. 

 

 

152.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (эвенкийском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

152.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(эвенкийском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 



 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (эвенкийском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 



мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами эвенкийской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

152.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(эвенкийском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

152.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

152.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 



результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

152.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

152.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 



 

152.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

152.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

152.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (эвенкийском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

152.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенкийском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать значимость чтения фольклорных и литературных 

произведений на эвенкийском языке для овладения родным языком и 

обогащения родной речи и познания национальной культуры; 

 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 



и небольшие по объему произведения; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку и осознавать цель чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения с 

использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

пересказывать устно содержание произведения с использованием 

ключевых слов, вопросов, рисунков. 

 

152.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенкийском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух целые слова без пропусков и перестановок букв и 

слогов, доступные для восприятия и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, ключевым словам, иллюстрации и осознавать цель 

чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

переводить слова, предложения с эвенкийского языка на русский 

язык, с русского языка на эвенкийского язык с использованием 

словаря (при необходимости); 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения с 

использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

 

различать отдельные жанры фольклора (сказки о животных, бытовые 

и волшебные, пословицы и загадки) и художественной литературы 

(стихотворения, рассказы, литературные сказки); 



 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и основную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективизм (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

описывать характер героя, находить в тексте описание внешности 

героя, выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, сравнивать героев разных произведений по 

предложенным критериям; 

 

применять для анализа текста изученные понятия (автор, писатель, 

литературный герой, герой народной сказки, тема и заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет и олицетворение); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

пересказывать кратко и полно содержание произведения с 

использованием ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

плана; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

дискуссиях, соблюдая правила речевого этикета, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на доступный источник 

информации; 

 

вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения. 

 

152.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенкийском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

каждого народа России, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и национальных традиций народов России; 

 

находить общее и особенное при сравнении произведений фольклора 



и литературы народов Российской Федерации; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, ключевым словам, иллюстрации и осознавать цель 

чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

переводить слова, предложения с эвенкийского языка на русский 

язык, с русского языка на эвенкийский язык с использованием 

словаря (при необходимости); 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений фольклора и 

литературы читательские умения на эвенкийском языке: читать 

вслух и про себя с соблюдением орфоэпических норм родного языка; 

 

использовать различные виды смыслового чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов 

текстов); 

 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

доступный источник информации; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ 

различных текстов, используя изученные литературоведческие 

понятия; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективизм (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 



находить в текстах средства художественной выразительности 

(сравнения, олицетворения, эпитеты); 

 

принимать участие в проектной деятельности этнокультурной и 

краеведческой направленности; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения и рассказывать о 

прочитанной книге; 

 

использовать дополнительную литературу и ресурсы Интернета (в 

условиях контролируемого входа) для получения необходимой 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

152.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенкийском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

понимать место и роль эвенкийского фольклора и эвенкийской 

литературы в едином культурном пространстве Российской Федерации 

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению культурных, нравственных и 

эстетических ценностей; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений эвенкийской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 

находить в тексте незнакомые слова, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение) и объяснять 

их значения с использованием словаря и по контексту текста; 

 

переводить слова, предложения с эвенкийского языка на русский 

язык, с русского языка на эвенкийский язык с использованием 

словаря (при необходимости); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

учебный, художественный и справочный текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(допускается использование составленного плана, ключевых слов, 

схем); 

 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста, составлять характеристику 

персонажа, интерпретировать текст - соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 



семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективизм (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения, и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

принимать участие в проектной деятельности краеведческой и 

этнокультурной направленности. 

 

 

153. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (эвенском) языке". 

 

153.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (эвенском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (эвенском) языке, литературное чтение на родном 

(эвенском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих и 

(или) не владеющих родным (эвенским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(эвенском) языке. 

 

153.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (эвенском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

153.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

153.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (эвенском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

153.5. Пояснительная записка. 

 

153.5.1. Программа по литературному чтению на родном (эвенском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 



программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

153.5.2. Литературное чтение на родном (эвенском) языке наряду с 

учебным предметом "Литературное чтение" обладает значительным 

культуроведческим потенциалом, формирующим личность, их 

взаимосвязанное преподавание дает возможность выстраивать единые 

системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания, обучения смысловому чтению, литературоведческим 

понятиям, анализу литературных произведений. 

 

153.5.3. Фольклорные и литературные тексты, включенные в 

содержание программы, отобраны с учетом возрастных 

психологических особенностей восприятия детьми художественных 

произведений, воспитательного потенциала, позволяющего 

транслировать обучающимся традиционные российские духовно-

нравственных ценности, представленности различных жанров 

фольклора и литературы, языкового и культурного многообразия 

России. 

 

153.5.4. В содержание программы по литературному чтению на 

родном (эвенском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: чтение фольклорных и литературных произведений, развитие 

основных видов речевой деятельности с учетом уровня владения 

родным языком и формирования билингвизма у обучающихся, обучение 

технике смыслового чтения, литературоведческая и 

культуроведческая пропедевтика, поэтапное формирование 

первоначальных умений работы с текстом, творческая деятельность 

(придумывание возможного варианта развития сюжета сказок, 

рассказов, составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, чтение по ролям, инсценирование, выразительное 

чтение, сочинение и другие), формирование базовой 

библиографической культуры работы с эвенскими книгами. 

 

153.5.5. Изучение литературного чтения на родном (эвенском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

содействие становлению российской гражданской и этнокультурной 

идентичностей, формирование базовых навыков смыслового чтения и 

первоначальных литературоведческих понятий на родном (эвенском) 

языке. 

 

153.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения на родном 

(эвенском) языке определяется решением следующих задач: 

 

формирование традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

 

осознание исторической преемственности поколений, личной 

ответственности за сохранение языкового и культурного наследия 

родного народа; 

 

овладение техникой смыслового чтения вслух и про себя; 



 

развитие коммуникативных умений на родном языке; 

 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий. 

 

153.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (эвенском) языке, - 112 часов: в 

1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

153.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

153.6.1. Произведения для чтения о Родине и родном крае, дружбе 

и ценности знания. 

 

Познавательные тексты "Энин Бугу" ("Родина-мать"), "Москвав он 

оритан" ("Об основании Москвы"). 

 

М.С. Пляцковский, стихотворение "Бугу" ("Родина"). 

 

Армянская народная песня "Балдача дюв" ("Отчий дом"). 

 

З.И. Воскресенская, рассказ "Эньму мяванни" ("Сердце матери"). 

 

153.6.1.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Первичные представления об особенностях литературных жанров 

(стихотворение, рассказ), о малых жанрах фольклора (загадка, 

пословица), элементарный анализ прочитанного или прослушанного 

текста (характеризовать положительные и отрицательные поступки 

героев). 

 

 

153.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

153.7.1. Произведения писателей России о Родине и родном крае. 

 

А.В. Кривошапкин, рассказ "Инэнгидэ  

" ("Северная земля"), 

 

С.Т. Романовский, рассказ "Москва" ("Москва"). 

 

Ю.Я. Яковлев, рассказ "Эньму" ("Мать-Родина"). 

 

П.А. Степанов-Ламутский, стихотворение "Мут бугат" ("Моя 

родина"). 

 

В.Г. Белолюбская-Аркук, стихотворение "Хэде" ("Эвенский танец"). 

 



153.7.2. Произведения устного народного творчества. 

 

Загадки, пословицы. 

 

Эвенские сказки "Ями ежла ачча валенкални" ("Почему у ежа нет 

валенок"), "Накат нян  

" ("Медведь и бурундук"). 

 

Ненецкая сказка "Кэкучэн" ("Кукушка"). 

 

Мансийская сказка "Хокач оран" ("Гордый олень"). 

 

153.7.3. Произведения эвенских писателей. 

 

А.В. Кривошапкин, стихотворения "Бугу дэлгэнкэлни - би гялбу" 

("Мои друзья - лесные звери"), "Эвен чукичанни" ("Эвенская 

птичка"). 

 

П.А. Степанов-Ламутский, рассказ "Кэкучэн" ("Кукушка"). 

 

Д.С. Едукин, рассказ "Дарова  

" ("Здравствуй олененок"). 

 

Н.С. Тарабукин, рассказ "Хуглэтэ чурика оран" ("Пестрый олень, 

который любит поспать"). 

 

Р.С. Никитина, рассказ "Кандун" ("Деревяшка на шее оленя"). 

 

153.7.4. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Формирование первоначального представления об эвенском фольклоре 

и его жанрах, формирование понятий: писатель, биография и 

творчество писателя, первый эвенский писатель, первое 

литературное произведение на эвенском языке, стихотворение, 

рассказ, поэт (поэтесса), главный герой произведения, строфа и 

строка стихотворения, тема и главная мысль произведения, 

характеристика героя, средства художественной выразительности 

(олицетворение, сравнение, эпитет). 

 

153.7.5. Библиографическая культура: формирование понятия "книга 

- духовное наследие и источник знаний", воспитание бережного 

отношения к книге, в том числе к учебнику. 

 

 

153.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

153.8.1. Тексты о традиционных знаниях эвенов. 

 

У.П. Тарабукина, Р.С. Никитина, рассказы "  

  

" ("Стойбище оленеводов"), "Оран -  

 тер  



 бинитэн" ("Олень - основа жизни народов Севера"), "Орам мавутач 

хэпкэми" ("Ловля оленя арканом"), "Учакач  

" ("Езда верхом на олене"). 

 

Г.В. Роббек, рассказы "Гякан нян некичэр" ("Ястреб и утки"), 

"Хирукэчэк" ("Спуск со склона горы"). 

 

153.8.2. Произведения устного народного творчества. 

 

Эвенские сказки: "Тунтукаки" ("Находчивый стрелок"), "Билгур 

 
" ("Жадный глухарь"), "Тураки, эрики-дэ" ("Ворона и лягушка"), "

 
, хуличан-да" ("Птичка и лисица"). 

 

153.8.2.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Закрепление первоначального представления об эвенском фольклоре 

и его жанрах, эвенских загадках и их тематических группах (о 

животных, растениях, явлениях природы, человеке, предметах), 

эвенских пословицах, сказках и их видах (о животных и птицах, 

волшебные и бытовые), раскрытие темы и главной мысли сказки, 

формирование понятия "сказочный герой" и описание его 

характеристик, ознакомление с учебными текстами о фольклористах, 

отличие учебного и художественного текстов (фольклорного и 

литературного). 

 

153.8.3. Произведения эвенских писателей. 

 

С.Е. Никитин, стихотворение "Эвинэк" ("Эвенский традиционный 

праздник"). 

 

П.А. Степанов-Ламутский, стихотворение "Балдача  

" ("Родным языком"). 

 

И.(Д.) П. Габе, стихотворение "Эне" ("Мама"). 

 

У.П. Тарабукина, стихотворение "Мин дянилбу" ("Моя семья"). 

 

В.Д. Лебедев, стихотворение "Нёбати оран" ("Белый олень"). 

 

В.С. Кейметинов-Баргачан, стихотворение "Нулгэдек" 

("Перекочевка"). 

 

А.В. Кривошапкин, стихотворения "Би эвен бихэм" ("Я - эвен"), 

"Эвэды  

" ("С эвенской речью"). 

 

153.8.3.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Формирование понятий - писатель, биография и творчество 

писателя, первый эвенский писатель, первое литературное 

произведение на эвенском языке, стихотворение, рассказ, поэт 



(поэтесса), главный герой произведения, строфа и строка 

стихотворения, тема и главная мысль произведения, характеристика 

героя, средства художественной выразительности (олицетворение, 

сравнение, эпитет). 

 

153.8.4. Литературные сказки народов России в переводе на 

эвенский язык. 

 

М.М. Пришвин "Хуланя  

 кунтэк" ("Золотой луг"). 

 

Г.Х. Андерсена "Нодан ач некичэн" ("Гадкий утенок"). 

 

В.М. Гаршин "  

  
" ("Лягушка-путешественница"). 

 

М. Горький "Евсейканюн як  

" ("Случай с Евсейкой"). 

 

153.8.5. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Закрепление понятий - писатель, первый эвенский писатель, первое 

литературное произведение на эвенском языке, стихотворение, 

рассказ, поэт (поэтесса), главный герой произведения, строфа и 

строка стихотворения, тема и главная мысль произведения, 

характеристика героя, средства художественной выразительности 

(олицетворение, сравнение, эпитет). 

 

 

153.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

153.9.1. Устное народное творчество эвенов и других народов 

России. 

 

Загадки и пословицы. 

 

Эвенская легенда "Суркакит гэрбэ кадар" ("Скала Суркакит"). 

 

Саамская легенда "  

 балдача нярикал" ("Братья"). 

 

Ненецкое предание "Ями итыкнял  

  
 эстэн хар" ("Почему совы не видят солнечного света"). 

 

Мансийская легенда "  

 он  

" ("Как землю выловили"). 

 

153.9.1.1. Литературоведческая пропедевтика. 



 

Расширение первоначального представления об эвенском фольклоре и 

его жанрах, о преданиях (тема и главная мысль предания), 

фольклорный герой, характеристика героя. 

 

153.9.2. Фольклорные и литературные сказки народов России. 

 

Эвенская сказка "Орал дюгулитан" ("Про оленей"). 

 

Нганасанская народная сказка "Асаткан нян илан" ("Девушка и 

луна"). 

 

Мансийская народная сказка "Ями мунрукан коритан  

" ("Почему у зайца длинные уши"). 

 

Нанайская народная сказка "Айога" ("Айога"). 

 

Русская народная сказка "Илан накат" ("Три медведя"). 

 

Даргинская народная сказка "Чулбаня дэги" ("Синяя птица"). 

 

153.9.2.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Расширение первоначального представления о сказках народов 

России (фольклорные и литературные), тема и главная мысль 

сказки, сказочный герой, характеристика героя. 

 

153.9.3. Произведения писателей России о детях. 

 

Стихотворения 

 

А.В. Кривошапкин, стихотворения "Бугу дэлгэнкэлни - би гялбу" 

("Мои друзья - лесные звери") "Эвен чукичанни" ("Эвенская 

птичка"), "Хинма Кунялан" ("Кунялан быстроногий"). 

 

П.А. Степанов-Ламутский, стихотворение "Москва" ("Москва"). 

 

В.Ю. Драгунский, рассказ "  

 гяву" ("Друг детства"). 

 

К.Д. Ушинский, рассказ "  

 хигиду" ("Дети в роще"). 

 

153.9.3.1. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Расширение и закрепление представлений о понятиях - писатель, 

биография и творчество писателя, стихотворение, рассказ, главный 

герой произведения, тема и главная мысль произведения, 

характеристика героя, средства художественной выразительности 

(олицетворение, сравнение, эпитет). 

 

 



153.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (эвенском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

153.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(эвенском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичностей; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

эмоционального состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка). 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 



восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (эвенском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами эвенской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

153.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(эвенском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 



153.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжетах фольклорного 

и художественного текстов, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

153.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать из них 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

153.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 



распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

153.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

153.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

153.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 



 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

153.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (эвенском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

153.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать значимость чтения фольклорных и литературных 

произведений на эвенском языке для овладения родным языком и 

обогащения родной речи и познания национальной культуры; 

 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объему произведения; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку и осознавать цель чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения с 

использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 



 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

пересказывать устно содержание произведения с использованием 

ключевых слов, вопросов, рисунков. 

 

153.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух целые слова без пропусков и перестановок букв и 

слогов, доступные для восприятия и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, ключевым словам, иллюстрации и осознавать цель 

чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

переводить слова, предложения с эвенского языка на русский язык, 

с русского языка на эвенский язык с использованием словаря (при 

необходимости); 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения с 

использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

 

различать отдельные жанры фольклора (сказки о животных, бытовые 

и волшебные, пословицы и загадки) и художественной литературы 

(стихотворения, рассказы, литературные сказки); 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и основную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективность (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

описывать характер героя, находить в тексте описание внешности 

героя, выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, сравнивать героев разных произведений по 



предложенным критериям; 

 

применять для анализа текста изученные понятия (автор, писатель, 

литературный герой, герой народной сказки, тема и заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет и олицетворение); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

пересказывать кратко и полно содержание произведения с 

использованием ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

плана; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста, 

дискуссиях, соблюдая правила речевого этикета, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на доступный источник 

информации; 

 

вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения. 

 

153.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

каждого народа России, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и национальных традиций народов России; 

 

находить общее и особенное при сравнении произведений фольклора 

и литературы народов Российской Федерации; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, ключевым словам, иллюстрации и осознавать цель 

чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

переводить слова, предложения с эвенского языка на русский язык, 

с русского языка на эвенский язык с использованием словаря (при 

необходимости); 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений фольклора и 

литературы читательские умения на эвенском языке: читать вслух и 



про себя с соблюдением орфоэпических норм родного языка; 

 

использовать различные виды смыслового чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов 

текстов); 

 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

доступный источник информации; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ 

различных текстов, используя изученные литературоведческие 

понятия; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективность (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

находить в текстах средства художественной выразительности 

(сравнения, олицетворения, эпитеты); 

 

принимать участие в проектной деятельности этнокультурной и 

краеведческой направленности; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения и рассказывать о 

прочитанной книге; 

 

использовать дополнительную литературу и ресурсы Интернета (в 

условиях контролируемого входа) для получения необходимой 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

153.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (эвенском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся 



научится: 

 

понимать место и роль эвенского фольклора и эвенской литературы 

в едином культурном пространстве Российской Федерации среди 

литератур других народов, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению культурных, нравственных и эстетических ценностей; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений эвенской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 

находить в тексте незнакомые слова, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение) и объяснять 

их значения с использованием словаря и по контексту текста; 

 

переводить слова, предложения с эвенского языка на русский язык, 

с русского языка на эвенский язык с использованием словаря (при 

необходимости); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

учебный, художественный и справочный текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(допускается использование составленного плана, ключевых слов, 

схем); 

 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста, составлять характеристику 

персонажа, интерпретировать текст - соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективность (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения, и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

принимать участие в проектной деятельности краеведческой и 

этнокультурной направленности; 



 

работать с краеведческой литературой, детской литературой на 

родном языке, периодическими изданиями на родном языке. 

 

 

154. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (лесном юкагирском) языке". 

 

154.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (лесном юкагирском) языке" 

(предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке") (далее соответственно - программа по литературному 

чтению на родном (лесном юкагирском) языке, литературное чтение 

на родном (лесном юкагирском) языке) разработана для 

обучающихся, не владеющих родным (лесным юкагирским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(лесном юкагирском) языке. 

 

154.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (лесном юкагирском) языке, место 

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

к определению планируемых результатов. 

 

154.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

154.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (лесном юкагирском) языке 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные результаты за каждый год обучения. 

 

 

154.5. Пояснительная записка. 

 

154.5.1. Программа по литературному чтению на родном (лесном 

юкагирском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

154.5.2. Программа по литературному чтению на родном (лесном 

юкагирском) языке определяет содержание учебного предмета по 

годам обучения, основные методические стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (лесном юкагирском) языке". 

 

154.5.3. Программа по литературному чтению на родном (лесном 

юкагирском) языке направлена на формирование понимания родной 

литературы как одной из основных национально-культурных 



ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, как средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

 

154.5.4. Программа по литературному чтению на родном (лесном 

юкагирском) языке включает произведения не только юкагирского 

фольклора и литературы, но и русских и якутских писателей. Это 

будет способствовать расширению литературного и культурного 

кругозора обучающихся, реализации диалога культур, приобщению к 

общечеловеческим ценностям, таким как добро, сострадание, 

милосердие, великодушие, совесть, честность, дружба, любовь. 

 

154.5.5. Специфика программы "Литературное чтение на родном 

(лесном юкагирском) языке" состоит в отборе произведений, 

отражающих: обычаи, традиции, мировосприятие юкагирского народа, 

мир детства - это воспитание ребенка в семье, его 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, восприятие ребенком 

окружающего мира. 

 

154.5.6. Основные содержательные линии программы по 

литературному чтению на родном (лесном юкагирском) языке 

реализованы в разделах "  

 - омось ("Читать - хорошо") в 1 классе, "Одун чуульдьиипэ" 

("Юкагирские сказки"), "Одун литература" ("Юкагирская 

литература") и "Стихпэлэк таат ньиэдьиилпэлэк  

" ("Стихи и рассказы для детей") - во 2 - 4 классах. 

 

154.5.7. Как часть предметной области "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" литературное чтение на 

родном (лесном юкагирском) языке тесно связан с предметом 

"Родной (лесной юкагирский) язык". Изучение предмета 

"Литературное чтение на родном (лесном юкагирском) языке" 

способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой 

культуры и коммуникативных умений. 

 

Оба курса ориентированы на раскрытие связи языка с историей, 

материальной и духовной культурой народа. Общей чертой курсов 

"Литературное чтение на родном (лесном юкагирском) языке" и 

"Родной (лесной юкагирский) язык" является концентрирование их 

содержания вокруг интересов и запросов обучающихся, что нашло 

отражение в специфике выбранных произведений. 

 

154.5.8. Изучение литературного чтения на родном (лесном 

юкагирском) языке направлено на достижение следующих целей: 

 

воспитание ценностного отношения к юкагирской литературе и 

юкагирскому языку как существенной части родной культуры; 

 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию; 



 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родной юкагирской культуры; 

 

развитие читательских умений. 

 

154.5.9. Достижение данных целей предполагает решение следующих 

задач: 

 

формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 

формирование у обучающегося интереса к юкагирской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; 

 

формирование представлений об основных нравственно-эстетических 

ценностях, значимых для национального юкагирского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

родного языка на основе изучения произведений юкагирской 

литературы; 

 

формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

 

развитие видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

154.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (лесном юкагирском) языке, - 112 

часов: в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 

4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

154.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

154.6.1. Читать - хорошо. 

 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении: Л.Н. Демина, 

"Чэнчэ буквэпул лэйтэйк!" ("Узнай веселые буквы!"), "Мэт 

 
 кудэлэйэ" ("Я собираюсь в школу"), "Чэнчэ чунулэк" ("Веселое 

чтение"), "Ходо тудаа одулпэ  

" ("Занятия юкагиров"), "Мит Нелемнэй" ("Наше Нелемное") 

 



 

154.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

154.7.1. Юкагирские сказки. 

 

Сказки о животных, например: "Ходиэт  

 йукоой" ("Почему мышка маленькая"), "Ходиэт  

 таасилэ чижиилэгэ  

 пугэлбиэги таасилэ  

  
" ("Почему у глухаря и рябчика брови и глаза красные"), "Парнаа 

таасилэ  

" ("Ворона и Гагара"). 

 

154.7.2. Юкагирская литература. 

 

Стихотворения и рассказы, отражающие многогранность понятия 

"родина": Л.Н. Демина, "Шахадьибэ" ("Шахаджибэ"), "Одун ньиэр" 

("Юкагирская одежда"), "Одун нумэ" ("Юкагирское жилище"), "Хайн 

таатмиэйоон оонуннуй?" (Когда такое бывает?"), "Одун  

" ("Юкагирская девочка"), "Чиэдьэ" ("Зима"), "Чомоолбэн" 

("Лось"),  

 ("Лиственница"), "Лэбиэ мэжжэсь" ("Земля проснулась"), 

 
 ("Время половодья"). 

 

154.7.3. Стихи и рассказы для детей. 

 

Произведения для детей, переведенные на лесной юкагирский язык: 

Л.Н. Толстой, "Чиэк омось" ("Лучше всех") (перевод Л.Н. 

Деминой); 

 

Л.Н. Толстой. "Варя таасилэ пиччии" ("Варя и чиж") (перевод А.Е. 

Шадриной), "Пулут таасилэ яблоняпул" ("Старик и яблони") 

(перевод А.Е. Шадриной), "Убуймондьэк" ("Правду сказал") 

(перевод А.Е. Шадриной), "Эпиэ таасилэ  

" ("Бабушка и внучка") (перевод А.Е. Шадриной), Баал Хабырыыс. 

"Хатыыска" (перевод Л.Н. Деминой). 

 

 

154.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

154.8.1. Юкагирские сказки. 

 

Сказки о животных: "Ходо орут пугудьэлэ нуульэлум" ("Как утка-

мородушка тепло нашла"), "Пулундиэ Тиэкэ" ("Старичок Белка-

летяга"), "Шуукэдиэ таасилэ момушаа" ("Щука и каталка")". 

 

154.8.2. Юкагирская литература. 

 

Стихотворения и рассказы, отражающие любовь к родине, красоту 



родной земли, представления о дружбе: Л.Н. Демина "Пугуд онора" 

("Радуга"), "Мэт тоукэ" ("Моя собака"), "Уйлоол подьорхо" ("День 

рождения"), "Уйлоол лэбиэ" ("Родина"), "Паай  

" ("Подружки"),  

 ("Охотник"), "Мэт йоулэсьну" ("Я вопросы задаю"), "Кукун нодо" 

("Кукушка"), "Мит лайка" ("Наша лайка"). 

 

154.8.3. Стихи и рассказы для детей. 

 

Произведения для детей, переведенные на лесной юкагирский язык: 

В.А. Сухомлинский  

 ("Вьюга") (перевод А.Е. Шадриной), Е.А. Пермяк 

 
 ("Для чего нужны руки" (перевод А.Е. Шадриной), С.Т. Руфов "Мэт 

 
" ("Мой зайчик") (перевод Л.Н. Деминой). 

 

 

154.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

154.9.1. Юкагирские сказки. 

 

Мифологические сказки: "Ходо нодопэ пугэсьэ лэбиэпэ  

" ("Как птицы теплые края искали"), "Ходиэт арнуйаа  

 эмбэмульэл" ("Почему у Росомахи спина почернела"), "  

 таасилэ киндьэ" ("Девочка и Луна"). 

 

154.9.2. Юкагирская литература. 

 

Стихотворения и рассказы, отражающие любовь к родине, красоту 

родной земли, представления о дружбе: Л.Н. Демина "Одуд ажуу - 

мит иилул ажуу" ("Юкагирский язык - наш милый язык"), "  

 ньиэдьиил" ("Рассказ охотника"), "Чахадан" ("Ясачная"), "Пиэ 

мээмээлиэ" ("Сопка Мишка"), "Чэнисьбэдэк" ("Смешное"), 

"Йэльоодьэ" ("Солнце"), "Ажуун-чадьил" ("Эхо"), Парнаа Чоомэ" 

("Ворона Чома"). В. Шалугин  

 ("Наперсток"), Г. Дьячков  

 ("Будь охотник...") (перевод Л.Н. Деминой). 

 

154.9.3. Стихи и рассказы для детей. 

 

Произведения для детей, переведенные на лесной юкагирский язык: 

 

В.А. Осеева "  

 подьорхо" ("Потерянный день") (перевод А. Шадриной), "Печенье" 

(перевод А.Е. Шадриной), В.А. Сухомлинский "  

 "спасибо"  

" ("Для чего говорят "спасибо"). 

 



 

154.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (лесном юкагирском) языке на 

уровне начального общего образования. 

 

154.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(лесном юкагирском) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 



 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (лесном юкагирском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами юкагирской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

154.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(лесном юкагирском) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 



совместная деятельность. 

 

154.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

154.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

154.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 



(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

154.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

154.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



 

154.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

154.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (лесном юкагирском) языке с использованием 

предложенного образца. 

 

154.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (лесном юкагирском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать значимость чтения родной юкагирской литературы для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

 

владеть элементарными приемами интерпретации произведений 

юкагирской литературы; 

 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору; 

 

применять опыт чтения произведений юкагирской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного и (или) прочитанного текста; 

 

использовать словарь учебника для получения информации о 

значении слова. 

 



154.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (лесном юкагирском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений юкагирской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации художественных и учебных 

текстов; 

 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору; 

 

применять опыт чтения произведений юкагирской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного и (или) прочитанного текста, доказывать, 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 

использовать словарь учебника для получения информации о 

значении слова; 

 

обогащать собственный круг чтения. 

 

154.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (лесном юкагирском) языке. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности лесного 

юкагирского языка на основе изучения произведений юкагирской 

литературы; 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений юкагирской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 

применять опыт чтения произведений литературы на юкагирском 

языке для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста, доказывать 

и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; 



 

использовать словарь учебника для получения информации о 

значении слова; 

 

обогащать собственный круг чтения. 

 

154.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (лесном юкагирском) языке. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 

осознавать значимость чтения юкагирской литературы для личного 

развития, для культурной самоидентификации; 

 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений юкагирской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 

применять опыт чтения произведений юкагирской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного и (или) прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 

использовать словарь учебника для получения информации о 

значении слова; 

 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения. 

 

 

155. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (тундренном юкагирском) языке". 

 

155.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (тундренном юкагирском) языке" 

(предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке") (далее соответственно - программа по литературному 

чтению на родном (тундренном юкагирском) языке, литературное 

чтение на родном (тундренном юкагирском) языке) разработана для 

обучающихся, не владеющих родным (тундренным юкагирским) языком, 

и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (тундренном юкагирском) языке. 

 



155.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (тундренном юкагирском) языке, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

 

155.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

155.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (тундренном юкагирском) языке 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные результаты за каждый год обучения. 

 

 

155.5. Пояснительная записка. 

 

155.5.1. Программа по литературному чтению на родном (тундренном 

юкагирском) языке на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 

Программа по литературному чтению на родном (тундренном 

юкагирском) языке способствует привитию важных для возраста 

духовно-нравственных ценностей, развивает речь, вводит в мир 

чтения, формирует интерес к книге, к чтению, содействует 

формированию понимания литературного произведения как 

произведения словесного искусства, создает условия для развития 

коммуникативных умений, личностного развития обучающегося. 

 

Программа по литературному чтению на родном (тундренном 

юкагирском) языке ориентирована на формирование понимания 

литературы на родном (тундренном юкагирском) языке как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом 

чтении на родном (тундренном юкагирском) языке для обеспечения 

культурной самоидентификации. 

 

155.5.2. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (тундренном юкагирском) языке выделяются следующие 

содержательные линии: виды речевой деятельности, работа с 

текстом для развития речи, работа с художественным текстом, круг 

детского чтения, культура чтения. 

 

155.5.2.1. Виды речевой деятельности. Культура общения. 

Содержание этого направления обеспечивает развитие чтения и 

письма, слушания и говорения в их единстве и взаимодействии, 



формируя культуру общения устного и письменного общения. 

 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения 

(зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, 

выборочное), выразительное чтение с соблюдением интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, 

воспринимать на слух высказывание собеседника, целостно 

воспринимать смысл прослушанного, прочитанного текста, задавать 

уточняющие вопросы при затруднении. 

 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические 

умения вести диалог, создавать монолог с использованием правил 

речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, проявляя уважение к собеседнику. 

 

Большое внимание должно быть уделено письму, культуре письменной 

речи. На уроках чтения предполагается на основе осмысления 

художественного произведения практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения), создание собственных мини-

сочинений. 

 

155.5.2.2. Виды работы с текстом. Развитие речи. Включает в себя 

работу с разными видами текста. Обучающийся учится выделять 

смысловые части текста, определять названия частей, составлять 

план текста, выполнять сжатый и подробный пересказ прочитанного 

текста, выделять главную мысль текста и формулировать ее своими 

словами. Эта работа предполагает формирование умения определять 

тексты различного типа, связывать заголовок текста с содержанием 

произведения, устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах. Обучающийся 

понимает виды, цели и задачи общения, с помощью учителя 

наблюдает за особенностями общения. 

 

Эстетическое и духовно-нравственное развитие при работе с 

художественным текстом. Определяет содержание деятельности 

ребенка по формированию умения определять в тексте 

художественного произведения приемы описания окружающей среды, 

понимать отличия, создавать собственный текст. Программа 

знакомит не только с детскими литературными текстами, но и с 

произведениями других видов искусства. В программу включены 

произведения о Родине, природе, животных, направленные на 

воспитание бережного отношения к природе, формирование 

наблюдательности, жизненного опыта. Программа обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка "живых картин", чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. 

 

155.5.2.3. Круг детского чтения. Культура чтения. Определяет 



содержание и название рекомендованной книги. В программу 

включены произведения юкагирских писателей, писателей коренных 

народов Якутии, народов России, также фольклорный жанр (сказки, 

песни, пословицы, загадки). Программа предусматривает 

возможности для организации семейного чтения. 

 

155.5.3. Изучение литературного чтения на родном (тундренном 

юкагирском) языке направлено на достижение следующих целей: 

 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами 

художественного текста; 

 

включение обучающегося в мир литературы, формирование 

читательского интереса, воспитание интереса к чтению как части 

культуры. 

 

155.5.4. Достижение цели изучения литературного чтения на родном 

(тундренном юкагирском) языке определяется решением следующих 

задач: 

 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением; 

 

развитие связной речи при работе с текстами художественных 

произведений; 

 

формирование навыков работы с различной информацией; 

 

воспитание культуры слушания художественных текстов, 

внимательного отношения к художественному слову. 

 

155.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (тундренном юкагирском) языке, - 

112 часов: в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 

34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

155.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

155.6.1. Занятия и развлечения детей в зимнее время. 

Произведения о северных животных. 

 
 



 

155.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

155.7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь 

к Родине, родному краю, Отечеству. Г.Н. Курилов "Мэт 

лэwэйнбурэбэ" ("Моя Родина"). 

 

155.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (пословицы, приметы, загадки). 

 

155.7.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года. 

Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы. Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времен года). Настроение, которое создает 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

 
 

Г.Н. Курилов "Сиигийэ" ("Ручей"), "Лэwэймэ" ("Лето"), "Ньордьэ" 

("Ягель"), "Чайлэдуол" ("Заря"), "Чайлэн-wэгиэчэ" ("Полярная 

звезда"), А.И. Стручкова "Хандьэмэ" ("Зима"). 

 
 

155.7.4. О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, уважение, помощь друг 

другу. 

 

155.7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка. Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, сказка 

"Лис и мышонок"). Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. Н.Н. Курилов "Нээнукээпэ" 

("Поговорки"). 

 

155.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения). Дружба людей и животных - тема литературы. Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приемы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы. Мораль басни 

как нравственный урок (поучение). Отражение темы о любимых 

животных на примере картины. 

 

Н.Н. Курилов "Мит илэ" ("Мой олень"). 



 

В.В. Бианки "Йуорпурэн сальил тадаат ньаwньиклиэ" ("Лемминг и 

песец") (перевод Н.Н. Курилов), "Чирэмэдиэ мони" ("Птичка 

чирикает"). 

 

Г.Н. Курилов "Йэwлидьэпэ" ("Оленята"), "Мэт чаwричиийуол" ("Как 

я испугался"). 

 
 

Е.И. Атласов "Сисхай  

" ("Паук"). 

 

Ф.Н. Татаева "Ньаwньиклиэ" ("Песец"). 

 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей. Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения. 

 

 
 

155.7.7. Для семейного чтения. 

 

Картинная галерея. Знаменитая картина русского художника А.А. 

Рылова "В голубом просторе". Картина юкагирского художника Н.Н. 

Курилова "Чайки прилетели". Картина Е.А. Суржаниновой "Лучший 

друг". Характеристика героев, описание картины. 

 

 

155.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

155.8.1. О Родине. Любовь к Родине - важные темы произведений 

литературы. Чувство любви к Родине, тоска по родному краю - 

главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях 

о Родине. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

 

 



 
 

155.8.3. Творчество Г.Н. Курилова - Улуро Адо. Г.Н. Курилов 

юкагирский поэт, писатель, ученый. 

 
 

155.8.4. Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

 
 

Ф.Н. Татаева "Литература йаwулги чэньчэрукунэк" ("Путешествие в 

мир литературы"), "Улуро Адо нимэлэсуолпэги" ("Творчество Улуро 

Адо"). 

 

155.8.5. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, 

забота и любовь. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя). 

 
 

Н.А. Атласов "Ньамиидьиткэ" ("Лебедь"). 

 

Е.И. Атласов "Зоопарк". 

 
 

155.8.6. Произведения о детях. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Основные события сюжета, отношение к ним 



героев произведения. 

 

Н.Н. Курилов "Мэт куукалка" ("Моя куколка"), "Уо ньиэдьил" 

("Рассказ ребенка"), "Мэтинь чамбиим" ("Мне помогает"). 

 

155.8.7. Тема космоса. Человек и космос: первый человеке в 

космосе Юрий Гагарин. 

 
 

Е.И. Атласов "Юрий Гагарин". 

 
 

155.8.9. Картинная галерея. Картины русских художников И.И. 

Шишкина "Утро в сосновом бору", В.М. Васнецова "Богатыри". 

Картина художника Е.А. Суржаниновой "Девочка, играющая с 

ветром". Характеристика героев, описание картины. 

 

 

155.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

 
 

155.9.2. Фольклор (устное народное творчество). Сказки о 

животных. 

 

 
 

155.9.3. Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы 

тема произведений литературы. 



 

 
 

А.Г. Вырдылина "Йоходилэдьаа" ("Конный"). 

 
 

155.9.4. О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей. 

 

Г.Н. Курилов "Экыа нимэлэ" ("Письмо сестры"), "Елочка", 

"Пиэрилwэй маай" ("Первое мая"). 

 

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

жизни, играх и занятиях. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

 
 

Н.Н. Курилов "Уо ньиэдьил" ("Рассказ ребенка"). 

 

155.9.6. Картинная галерея. Картина русского художника И.И. 

Левитана "Золотая осень", картина юкагирского художника Н.Н. 

Курилова, картина художника Е.А. Суржаниновой "Анна Дмитриевна 

Слепцова". Характеристика героев, описание картины. 

 

 

155.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (тундренном юкагирском) языке на 

уровне начального общего образования. 

 

155.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(тундренном юкагирском) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 



становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 



дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (родном юкагирском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы на тундренном юкагирском 

языке, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы. 

 

155.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(тундренном юкагирском) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

155.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 



 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

155.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

155.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 



 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

155.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

155.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

155.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

155.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 



распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (тундренном юкагирском языке) языке с использованием 

предложенного образца. 

 

155.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тундренном юкагирском) языке. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей, с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

отвечать на вопросы в устной форме; 

 

читать наизусть 1 - 2 стихотворения разных авторов; 

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки) и художественной 

литературы (рассказы, стихотворения); 

 

выразительно читать текст; 

 

составлять устное высказывание (2 - 3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного 

произведения). 

 

155.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тундренном юкагирском) языке. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, 

с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 

понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух, 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста; 



 

использовать словарь учебника для получения дополнительной 

информации о значении слова; 

 

читать наизусть стихотворные произведения; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений юкагирской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя. 

 

155.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тундренном юкагирском) языке. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста; 

 

характеризовать литературного героя; 

 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

переработки и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

 

участвовать в беседе по прослушанному или прочитанному тексту, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде полного или краткого пересказа; 

 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; 

 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации. 

 

155.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (тундренном юкагирском) языке. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

 

определять позиции героев художественного текста и позицию 

автора художественного текста; 

 

владеть элементарными приемами переработки художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного в виде 

полного или краткого пересказа; 

 

составлять устный рассказ на основе прочитанного произведения с 

учетом коммуникативной задачи; 

 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 



получения дополнительной информации; 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников информации. 

 

 

156. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (якутском) языке". 

 

156.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (якутском) языке" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на 

родном (якутском) языке, литературное чтение на родном 

(якутском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) 

слабо владеющих родным (якутским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(якутском) языке. 

 

156.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (якутском) языке, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 

156.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

156.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (якутском) языке включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

 

 

156.5. Пояснительная записка. 

 

156.5.1. Программа по литературному чтению на родном (якутском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

156.5.2. Литературное чтение на родном (якутском) языке является 

ведущим учебным предметом начального общего образования, 

обеспечивающим познавательное, интеллектуальное, речевое, 

эмоциональное, эстетическое, творческое развитие обучающихся. 

Взаимосвязанное преподавание учебных предметов "Литературное 

чтение" и "Литературное чтение на родном (якутском) языке" 

создает условия для выстраивания единой системы гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания, обучения 

смысловому чтению, литературоведческой пропедевтике, анализу 



литературных произведений в контексте билингвального 

образования. 

 

156.5.3. Фольклорные и литературные тексты, включенные в 

содержание программы, отобраны с учетом возрастных 

психологических особенностей восприятия детьми художественных 

произведений, воспитательного потенциала, позволяющего 

транслировать обучающимся традиционные российские духовно-

нравственные ценности, представление различных жанров фольклора 

и литературы, языкового и культурного многообразия России. 

 

156.5.4. В содержании программы по литературному чтению на 

родном (якутском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: чтение фольклорных и литературных произведений; развитие 

основных видов речевой деятельности с учетом уровня владения 

родным языком, формирования билингвизма у обучающихся; обучение 

технике смыслового чтения; литературоведческая пропедевтика; 

поэтапное формирование первоначальных умений работы с текстом; 

творческая деятельность (придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказок, рассказов, составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением, чтение по ролям, 

инсценирование, выразительное чтение, сочинение и другие), 

формирование базовой библиографической культуры работы с книгами 

на якутском языке. 

 

156.5.5. Изучение литературного чтения на родном (якутском) 

языке направлено на достижение следующих целей: 

 

содействие становлению российской гражданской и этнокультурной 

идентичностей, формирование базовых навыков смыслового чтения и 

первоначальных литературоведческих понятий на родном (якутском) 

языке. 

 

156.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения на родном 

(якутском) языке определяется решением следующих задач: 

 

формирование традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

 

осознание исторической преемственности поколений, личной 

ответственности за сохранение языкового и культурного наследия 

родного народа; 

 

овладение техникой смыслового чтения (осознанным, правильным, 

беглым, выразительным чтением на уровне осмысления и понимания 

тематического и идейного содержания произведения); 

 

обучение творческому чтению (развитие способности эмоционально 

воспринимать текст, понимать и воссоздавать прочитанное 

произведение, реализовать личностное восприятие прочитанного в 

творческой деятельности); 

 

развитие речи на родном языке (обогащение лексического состава и 



грамматического строя, совершенствование орфоэпических навыков, 

связной речи); 

 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий. 

 

156.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (якутском) языке, - 112 часов: в 

1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

156.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

156.6.1. Устное народное творчество. 

 

Сказки "Куттас куобах" ("Трусливый заяц"), "Кутуйахтаах тайах" 

("Мышь и лось"), "Ааныс" ("Аннушка"), пословицы и загадки. 

 

156.6.2. Рассказы (по выбору). 

 
 

156.6.3. Стихотворения (по выбору). 

 
 

156.6.4. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Первичные представления об особенностях литературных жанров 

(стихотворение, рассказ), о малых жанрах фольклора (загадка, 

пословица); элементарный анализ прочитанного или прослушанного 

текста: характеризовать (положительные и отрицательные) поступки 

героев. 

 

 

156.7. Содержание обучения во 2 классе. 



 

156.7.1. Устное народное творчество 

 

 
 

156.7.2. Стихотворения (по выбору). 

 
 

156.7.3. Рассказы (по выбору). 

 
 

156.7.4. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Формирование первоначального представления о якутском фольклоре 

и его жанрах; изучение понятий: писатель, биография и творчество 

писателя, стихотворение, рассказ, главный герой произведения, 

строфа и строка стихотворения, тема и главная мысль 

произведения, характеристика героя, средства художественной 

выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет). 

 



156.7.5. Библиографическая культура. 

 

Формирование понятия "книга - духовное наследие и источник 

знаний", воспитание бережного отношения к книге, в том числе к 

учебникам. 

 

 

156.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

156.8.1. Устное народное творчество. 

 
 

156.8.2. Стихотворения (по выбору). 

 
 

156.8.3. Литературные сказки. 

 
 

156.8.4. Рассказы (по выбору). 



 
 

156.8.5. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Расширение первоначального представления о якутском фольклоре и 

его жанрах, о преданиях (тема и главная мысль предания), 

фольклорный герой, характеристика героя; формирование понятий - 

писатель, биография и творчество писателя, стихотворение, 

рассказ, главный герой произведения, строфа и строка 

стихотворения, тема и главная мысль произведения, характеристика 

героя, средства художественной выразительности (олицетворение, 

сравнение, эпитет). 

 

 

156.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

156.9.1. Устное народное творчество. 

 
 

156.9.2. Литературные сказки. 

 
 

156.9.3. Рассказы (по выбору). 



 
 

156.9.4. Басни. 

 

Т.Е. Сметанин "Куоскалар уонна саhыл", Кyн Дьирибинэ "Тураахтаах 

кyyдээх". 

 

156.9.5. Стихотворения (по выбору). 

 

 
 

156.9.6. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Расширение первоначального представления о якутском фольклоре и 

его жанрах, о преданиях (тема и главная мысль предания), о 

фольклорном герое (характеристика героя); расширение понятия о 

сказках народов России (фольклорные и литературные), тема и 

главная мысль сказки, сказочный герой (характеристика героя), 

расширение и закрепление представлений о понятиях - писатель, 

биография и творчество писателя, стихотворение, рассказ, главный 

герой произведения, тема и главная мысль произведения, 

характеристика героя, средства художественной выразительности 

(олицетворение, сравнение, эпитет). 



 

 

156.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (якутском) языке на уровне 

начального общего образования. 

 

156.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(якутском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью историии культуры страны; 

 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) эстетического воспитания: 



 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного 

чтения на родном (якутском) языке; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений); 

 

6) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами якутской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

 

156.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(якутском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 



совместная деятельность. 

 

156.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

 

156.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

156.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 



(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с 

текстами. 

 

156.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

156.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

156.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

 

156.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по ее достижению (распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы); 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (якутском) языке с использованием предложенного 

образца. 

 

156.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (якутском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать значимость чтения фольклорных и литературных 

произведений на якутском языке для овладения родным языком и 

обогащения родной речи и познания национальной культуры; 

 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объему произведения; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку и осознавать цель чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения с 

использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 



стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

пересказывать устно содержание произведения с использованием 

ключевых слов, вопросов, рисунков. 

 

156.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (якутском) языке. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 

читать вслух целые слова без пропусков и перестановок букв и 

слогов, доступные для восприятия и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, ключевым словам, иллюстрации и осознавать цель 

чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения с 

использованием текста, рисунков и предложенного плана; 

 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

 

различать отдельные жанры фольклора (сказки о животных, бытовые 

и волшебные, пословицы и загадки) и художественной литературы 

(стихотворения, рассказы, литературные сказки); 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и основную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективизм (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

описывать характер героя, находить в тексте описание внешности 

героя, выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, сравнивать героев разных произведений по 

предложенным критериям; 

 



применять для анализа текста изученные понятия (автор, писатель, 

литературный герой, герой народной сказки, тема и заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет и олицетворение); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

пересказывать кратко и полно содержание произведения с 

использованием ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

плана; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

дискуссиях, соблюдая правила речевого этикета, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на доступный источник 

информации; 

 

вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения. 

 

156.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (якутском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 

каждого народа России, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и национальных традиций народов России; 

 

находить общее и особенное при сравнении произведений фольклора 

и литературы народов Российской Федерации; 

 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, ключевым словам, иллюстрации и осознавать цель 

чтения; 

 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с 

использованием словаря и по контексту текста; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений фольклора и 

литературы читательские умения на якутском языке: читать вслух и 

про себя с соблюдением орфоэпических норм родного языка; 

 

использовать различные виды смыслового чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов 

текстов); 



 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

доступный источник информации; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ 

различных текстов, используя изученные литературоведческие 

понятия; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективизм (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

находить в текстах средства художественной выразительности 

(сравнения, олицетворения, эпитеты); 

 

принимать участие в проектной деятельности этнокультурной и 

краеведческой направленности; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения и рассказывать о 

прочитанной книге; 

 

использовать дополнительную литературу и ресурсы Интернета (в 

условиях контролируемого входа) для получения необходимой 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

156.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (якутском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

 

понимать место и роль якутского фольклора и якутской литературы 

в едином культурном пространстве Российской Федерации среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению культурных, нравственных и эстетических 



ценностей; 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений якутской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 

находить в тексте незнакомые слова, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение) и объяснять 

их значения с использованием словаря и по контексту текста; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

учебный, художественный и справочный текст; 

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(допускается использование составленного плана, ключевых слов, 

схем); 

 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста, составлять характеристику 

персонажа, интерпретировать текст - соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

соотносить поступки героев с базовыми ценностями (любовь к 

семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, 

взаимопомощь, коллективизм (единство народов), бережное 

отношение к природе); 

 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения, и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать 

участие в их драматизации; 

 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по 

содержанию произведения по заданному алгоритму; 

 

принимать участие в проектной деятельности краеведческой и 

этнокультурной направленности; 

 

работать с краеведческой литературой, детской литературой на 

родном языке, периодическими изданиями на родном языке. 

 

 

157. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (английский) язык". 

 

157.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 



"Иностранный (английский) язык" (предметная область "Иностранный 

язык") (далее соответственно - программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку. 

 

157.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения иностранного (английского) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

 

157.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

157.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 

 

157.5. Пояснительная записка. 

 

157.5.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой 

остается возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по иностранному (английскому) языку. 

 

157.5.2. На уровне начального общего образования закладывается 

база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, 

формируются основы функциональной грамотности, что придает 

особую ответственность данному этапу общего образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях 

начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

 

157.5.3. Построение программы по иностранному (английскому) 

языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 



принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 

157.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

 

157.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учетом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами общения; 

 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

 

157.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование 



последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

157.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка 

обеспечивает: 

 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Иностранный язык". 

 

157.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

иностранного (английского) языка, - 204 часа: во 2 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в 

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

 

 

157.6. Содержание обучения во 2 классе. 

 

157.6.1. Тематическое содержание речи. 

 

157.6.1.1. Мир моего "я". 

 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 



 

157.6.2. Мир моих увлечений. 

 

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 

 

157.6.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 

157.6.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 

столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рождество). 

 

157.6.2. Коммуникативные умения. 

 

157.6.2.1. Говорение. 

 

157.6.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 

157.6.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

157.6.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 



Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера (например, имя, возраст, 

любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

157.6.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; понимание прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

157.6.2.4. Письмо. 

 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 



 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом). 

 

157.6.3. Языковые знания и навыки. 

 

157.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английского алфавита. 

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" (there 

is/there). 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звуко-буквенных сочетаний. Выделение 

из слова некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 

языка. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

157.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание 

изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование апострофа в изученных сокращенных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I'm, 

isn't; don't, doesn't; can't), существительных в притяжательном 

падеже (Ann's). 

 

157.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 2 класса. 



 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

 

157.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

 

Предложения с начальным It (It's a red ball.). 

 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense 

(There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, 

there is./No, there isn't. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? - Yes, there are./No, there 

aren't. How many pens are there on the table? - There are four 

pens.). 

 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 

country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и 

составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She 

can play the piano.). 

 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My 

father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it 

isn't.). 

 

Предложения с краткими глагольными формами (She can't swim. I 

don't like porridge.). 

 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.). 

 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

 

Глагольная конструкция have got (I've got a cat. He's/She's got 

a cat. Have you got a cat? - Yes, I have./No, I haven't. What 

have you got?). 

 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) 

и отсутствия умения (I can't play chess.); для получения 

разрешения (Can I go out?). 

 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли с именами 



существительными (наиболее распространенные случаи). 

 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу 

и исключения (a book - books; a man - men). 

 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this - these). 

 

Количественные числительные (1 - 12). 

 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

 

Предлоги места (in, on, near, under). 

 

Союзы and и but (с однородными членами). 

 

157.6.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских 

книг. 

 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

157.6.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова по контексту). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

 

157.7. Содержание обучения в 3 классе. 

 

157.7.1. Тематическое содержание речи. 

 

157.7.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

 

157.7.1.2. Мир моих увлечений. 

 



Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

 

157.7.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

 

157.7.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

157.7.2. Коммуникативные умения. 

 

157.7.2.1. Говорение. 

 

157.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 

157.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 

157.7.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 



Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух текста с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

157.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; понимание прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

157.7.2.4. Письмо. 

 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 



них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

157.7.3. Языковые знания и навыки. 

 

157.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букв английского алфавита. 

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" 

(there is/there are). 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

157.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование знака апострофа в сокращенных формах глагола-



связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных 

в притяжательном падеже. 

 

157.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

 

157.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, 

-th) и словосложения (football, snowman). 

 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There 

was an old house near the river.). 

 

Побудительные предложения в отрицательной (Don't talk, please.) 

форме. 

 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

 

Конструкция I'd like to ... (I'd like to read this book.). 

 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I 

like riding my bike.). 

 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann's 

dress, children's toys, boys' books). 

 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) 

падеже. Указательные местоимения (this - these; that - those). 

Неопределенные местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? - Yes, 

I've got some.). 

 



Наречия частотности (usually, often). 

 

Количественные числительные (13 - 100). Порядковые числительные 

(1 - 30). 

 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), 

времени (at, in, on в выражениях at 5 o'clock, in the morning, 

on Monday). 

 

157.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством. 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов). 

 

157.7.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

157.8. Содержание обучения в 4 классе. 

 

157.8.1. Тематическое содержание речи. 

 

157.8.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

 

157.8.1.2. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. 



Каникулы. 

 

157.8.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

 

157.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

157.8.2. Коммуникативные умения. 

 

157.8.2.1. Говорение. 

 

157.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 

диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 

157.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 



использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

157.8.2.2. Аудирование. 

 

157.8.2.2.1. Коммуникативные умения аудирования. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

 

157.8.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 



нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, 

стихотворение. 

 

157.8.2.4. Письмо. 

 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованием образца. 

 

157.8.3. Языковые знания и навыки. 

 

157.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" (there 

is/there are). 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 



интонации перечисления. 

 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

157.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; 

правильное использование знака апострофа в сокращенных формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

 

157.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play - a play). 

 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (pilot, film). 

 

157.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 



 

Модальные глаголы must и have to. 

 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on 

Saturday. Wait, I'll help you.). 

 

Отрицательное местоимение no. 

 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу, и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - 

(the) worst. 

 

Наречия времени. 

 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o'clock; 3 am, 2 

pm). 

 

157.8.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор 

по телефону). 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия стран и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

 

157.8.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова из контекста). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

157.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 



 

157.9.1. Личностные результаты освоения программы по 

иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

гражданско-патриотическое воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 

уважение к своему и другим народам; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

духовно-нравственное воспитание: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

 

эстетическое воспитание: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 



людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

 

трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

 

экологическое воспитание: 

 

бережное отношение к природе; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

157.9.2. В результате изучения иностранного (английского) языка 

на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

157.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

 



157.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть целое, причина следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

157.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

157.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

157.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

157.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

157.9.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 



 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

(английский) язык" предметной области "Иностранный язык" должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

157.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (английскому) языку: 

 

157.9.3.1. Коммуникативные умения. 

 

157.9.3.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания объемом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием 

картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

 

157.9.3.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

 

157.9.3.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения 



в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объем текста для чтения - до 80 слов). 

 

157.9.3.1.4. Письмо: 

 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом). 

 

157.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

 

157.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания 

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 

отличать их от букв; 

 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

157.9.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак 

апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов. 

 

157.9.3.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 



слов. 

 

157.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 

распознавать и употреблять нераспространенные и распространенные 

простые предложения; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным It; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения, с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. 

She can skate well.); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I'm Dima, I'm eight. I'm fine. I'm 

sorry. It's... Is it.? What's ...?; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I've got ... Have you got ...?); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол can/can't для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can't ride а bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи 



употребления); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen - pens; a man - men; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this - these; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1 - 12); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 

и but (при однородных членах). 

 

157.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

157.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (английскому) языку: 

 

157.9.4.1. Коммуникативные умения. 

 

157.9.4.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объемом не 

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



 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объем монологического высказывания 

- не менее 4 фраз). 

 

157.9.4.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 

минуты). 

 

157.9.4.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объем текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

 

157.9.4.1.4. Письмо: 

 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 

 

157.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

 

157.9.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + 

r); 

 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 



(international, night); 

 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

157.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

 

157.9.4.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

 

157.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, 

please.); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I'd like to...; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные 

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 



выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that - those; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13 - 100); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1 - 30); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

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

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

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

on Monday. 

 

157.9.4.3. Социокультурные знания и умения: 

 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

 

157.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (английскому) языку: 

 

157.9.5.1. Коммуникативные умения. 

 

157.9.5.1.1. Говорение: 



 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) 

зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 - 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

 

вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, 

фотографий и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 

объеме не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса (объем монологического высказывания - не менее 4 - 5 

фраз); 

 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать свое отношение к предмету речи; 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами в объеме не менее 4 - 5 фраз; 

 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, в объеме не менее 4 - 5 фраз. 

 

157.9.5.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

 

157.9.5.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 



контекстуальной, догадки (объем текста/текстов для чтения - до 

160 слов; 

 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) 

и понимать представленную в них информацию. 

 

157.9.5.1.4. Письмо: 

 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), 

любимые занятия и другие; 

 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 

писать с использованием образца электронное сообщение личного 

характера (объем сообщения - до 50 слов). 

 

157.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

 

157.9.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

157.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

 

157.9.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-

or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (to play - a play). 

 

157.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 



Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) 

worst); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. 

 

157.9.5.3. Социокультурные знания и умения: 

 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

 

158. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (немецкий) язык". 

 

158.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (немецкий) язык" (предметная область "Иностранный 

язык") (далее соответственно - программа по иностранному 



(немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

 

158.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения иностранного (немецкого) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

 

158.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

158.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне начального общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

 

158.5. Пояснительная записка. 

 

158.5.1. Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе ФГОС НОО, федеральной 

образовательной программы начального общего образования и 

универсального кодификатора распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по иностранному (немецкому) языку. 

 

158.5.2. Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает 

цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета "Иностранный (немецкий) язык" на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания иностранного (немецкого) языка, 

за пределами которой остается возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(немецкому) языку. 

 

158.5.3. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению 

с обучающимися других возрастных групп. 



 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определенном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

 

158.5.4. Цели обучения иностранному языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

 

158.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному 

(немецкому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учетом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами общения; 

 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и других); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

 

158.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному 

(немецкому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 



языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных "шагов" для решения учебной задачи, контроль 

процесса и результата своей деятельности, установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

158.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Освоение программы по иностранному (немецкому) языку 

обеспечивает: 

 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Иностранный язык". 

 

158.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

иностранного языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

158.5.6. Содержание обучения для каждого года обучения включает 

тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые 

знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

 

 



158.6. Содержание обучения во 2 классе. 

 

158.6.1. Тематическое содержание речи. 

 

158.6.1.1. Знакомство. 

 

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

 

158.6.1.2. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 

158.6.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

 

158.6.1.4. Мир вокруг меня. 

 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 

158.6.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их 

столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

 

158.6.2. Коммуникативные умения. 

 

158.6.2.1. Говорение. 

 

158.6.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 

 

158.6.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

158.6.2.2. Аудирование. 



 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание 

информации фактического характера (например, имя, возраст, 

любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

158.6.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

158.6.2.4. Письмо. 



 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных 

слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

158.6.3. Языковые знания и навыки. 

 

158.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букв немецкого алфавита. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого 

языка. Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, 

выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

158.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения. 

 

158.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 2 класса. 

 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (der Film, das Kino). 

 

158.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 



(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, 

специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist  

). 

 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann 

schnell laufen). 

 

Спряжение глаголов sein, haben в  

. 

 

Спряжение некоторых глаголов в  

, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, tragen, 

lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

 

Модальные глаголы  

,  

 в  

; порядок слов в предложении с модальным глаголом. 

 

Род имен существительных. 

 

Неопределенный и определенный артикли с именами существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления). 

 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена 

собственные (антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме 

ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein). 

 

Количественные числительные (1 - 12). Вопросительные слова (wer, 

was, woher, wie). Союзы und, aber (при однородных членах). 

 

158.6.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

158.6.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 



слова по контексту). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

 

158.7. Содержание обучения в 3 классе. 

 

158.7.1. Тематическое содержание речи. 

 

158.7.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

 

158.7.1.2. Моя любимая еда. 

 

Мой день (распорядок дня). 

 

158.7.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

 

158.7.1.4. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

 

158.7.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

158.7.2. Коммуникативные умения. 

 

158.7.2.1. Говорение. 

 

158.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 



собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, просьба предоставить интересующую 

информацию. 

 

158.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 

158.7.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух текста с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

158.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 



с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение и понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

158.7.2.4. Письмо. 

 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений, вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками 

(днем рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

 

158.7.3. Языковые знания и навыки. 

 

158.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

158.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения. 

 

158.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

количественных числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

 

158.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные 

предложения (кроме вежливой формы с Sie). 

 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение 

глаголов sein, haben в  

. 

 

Спряжение слабых и сильных глаголов в  

 (в том числе во 2-м лице мн. числа). 

 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: 

повествовательные и вопросительные предложения (общий и 

специальный вопросы). 

 

Модальные глаголы  

 (в форме  

),  

 (в  

). 

 

Множественное число существительных. 

 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространенные 

случаи употребления). 

 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах. 

 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные 

(13 - 30). 

 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным 

падежом). 

 



158.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села, цвета национальных 

флагов). 

 

158.7.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

158.8. Содержание обучения в 4 классе. 

 

158.8.1. Тематическое содержание речи. 

 

158.8.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

 

158.8.1.2. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

 

158.8.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные 

продукты питания). 

 

158.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 



 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

158.8.2. Коммуникативные умения. 

 

158.8.2.1. Говорение. 

 

158.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление, выражение извинения; 

 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу, приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 

 

158.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

158.8.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 



 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

 

158.8.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование 

содержания текста по заголовку. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций, языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

 



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, 

стихотворение. 

 

158.8.2.4. Письмо. 

 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения) с выражением пожеланий. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено, написание короткого рассказа по плану/ключевым 

словам. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованием образца. 

 

158.8.3. Языковые знания и навыки. 

 

158.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

158.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислении. 

 

158.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 

 



Распознавание и образование в устной и письменной речи 

порядковых числительных при помощи суффиксов -te, -ste, 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффикс -er - Arbeiter, -in - 

Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

 

158.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder, denn. 

 

Модальный глагол wollen (в  

). 

 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения. 

 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в 

некоторых речевых образцах). 

 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные 

числительные (до 100). 

 

Порядковые числительные (до 31). 

 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

 

158.8.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор 

по телефону. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия стран и их столиц, название родного города/села, 

цвета национальных флагов, основные достопримечательности). 

 

158.8.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова из контекста). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, картинок, фотографий. 



 

Прогнозирование содержания текста для чтения на основе 

заголовка. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

158.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку на уровне начального общего образования. 

 

158.9.1. Личностные результаты освоения программы по 

иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

гражданско-патриотическое воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 

уважение к своему и другим народам; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

духовно-нравственное воспитание: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

 

эстетическое воспитание: 

 



уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

 

трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

 

экологическое воспитание: 

 

бережное отношение к природе; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

158.9.2. В результате изучения иностранного (немецкого) языка на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

158.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 



 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

 

158.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

158.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

158.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

158.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

158.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

158.9.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 



 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

(немецкий) язык" предметной области "Иностранный язык" должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

158.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (немецкому) языку: 

 

158.9.3.1. Коммуникативные умения. 

 

158.9.3.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя вербальные и (или) зрительные опоры, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать монологические высказывания (описание, 

повествование/рассказ), используя вербальные и (или) зрительные 

опоры (объем монологического высказывания - не менее 3 фраз). 

 

158.9.3.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

 

158.9.3.1.3. Смысловое чтение: 



 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объем текста для чтения - до 80 слов). 

 

158.9.3.1.4. Письмо: 

 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками. 

 

158.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

 

158.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все 

буквы алфавита; 

 

правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

 

выделять некоторые звуко-буквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения. 

 

158.9.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

 

158.9.3.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи 

не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения; 



 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова 

(der Film, das Kino). 

 

158.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого 

языка: 

 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, 

специальный вопросы); 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 

 

спряжение глаголов sein, haben в  

; 

 

спряжение некоторых глаголов в  

, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, tragen, 

lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

 

модальные глаголы  

,  

 в  

; порядок слов в предложении с модальным глаголом; 

 

имена существительные с определенным и неопределенным артиклем 

(наиболее распространенные случаи употребления), род имен 

существительных; 

 

существительные в именительном и винительном падежах; 

 

имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

 

6 личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

 

количественные числительные (1 - 12); 

 

вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

 

союзы und, aber (при однородных членах). 

 

158.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 



языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством; 

 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их 

столиц. 

 

158.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (немецкому) языку: 

 

158.9.4.1. Коммуникативные умения. 

 

158.9.4.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и (или) зрительными 

опорами; 

 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объем монологического 

высказывания - не менее 4 фраз). 

 

158.9.4.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 

минуты). 

 

158.9.4.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 



с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объем текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

 

158.9.4.1.4. Письмо: 

 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено; 

 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое 

занятие и другие) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками (днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожелания. 

 

158.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

 

158.9.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

 

158.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

 

158.9.4.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год 

обучения 200 лексических единиц; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации 

(числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

158.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

грамматические конструкции и морфологические формы немецкого 



языка: 

 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные 

предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

 

спряжение глаголов sein, haben в  

; 

 

спряжение слабых и сильных глаголов в  

 (в том числе во 2-м лице мн. числа); 

 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: 

повествовательные и вопросительные предложения (общий и 

специальный вопросы); 

 

модальные глаголы  

 (в форме  

),  

 (в  

); 

 

множественное число имен существительных; 

 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления); 

 

склонение имен существительных в единственном числе в 

именительном, дательном и винительном падежах; 

 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

 

количественные числительные (13 - 30); 

 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным 

падежом). 

 

158.9.4.3. Социокультурные знания и умения: 

 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

158.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 



следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (немецкому) языку: 

 

158.9.5.1. Коммуникативные умения. 

 

158.9.5.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог - разговор по телефону) на 

основе вербальных и (или) зрительных опор, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение, повествование/сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса (объем монологического высказывания - не менее 5 фраз); 

 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объем 

монологического высказывания - не менее 5 фраз). 

 

158.9.5.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

 

158.9.5.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 67 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объем текста/текстов для чтения - до 

160 слов); 



 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

 

158.9.5.1.4. Письмо: 

 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, 

город), любимые занятия, домашний питомец и другие) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками с выражением пожелания; 

 

писать с использованием образца электронное сообщение личного 

характера (объем сообщения - до 50 слов). 

 

158.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

 

158.9.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

 

158.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при 

перечислении). 

 

158.9.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 

лексических единиц; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации 

(существительные с суффиксами -er - Arbeiter, -in - Lehrerin, 

порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения 

(Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

158.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 



синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого 

языка: 

 

простые предложения с однородными членами (союз oder); 

 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder, denn; 

 

модальный глагол wollen (в  

); 

 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения; 

 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в 

некоторых речевых образцах); 

 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

 

количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

 

предлоги  

, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

 

158.9.5.3. Социокультурные знания и умения: 

 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по 

телефону; 

 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка; 

 

использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие 

справочные материалы, включая ресурсы Интернета. 

 

 

159. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (французский) язык". 

 

159.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (французский) язык" (предметная область 

"Иностранный язык") (далее соответственно - программа по 

иностранному (французскому) языку, иностранный (французский) 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(французскому) языку. 

 

159.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения иностранного (французского) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 



планируемым результатам. 

 

159.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

159.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(французскому) языку включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 

 

159.5. Пояснительная записка. 

 

159.5.1. Программа по иностранному (французскому) языку на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (французскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания по изучаемому иностранному языку, за пределами 

которой остается возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному 

(французскому) языку. 

 

159.5.2. На уровне начального общего образования закладывается 

база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, 

формируются основы функциональной грамотности, что придает 

особую ответственность данному уровню общего образования. 

 

159.5.3. Построение программы по иностранному (французскому) 

языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 

159.5.4. Цели обучения иностранному языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

 

159.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному 

(французскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 



формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учетом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет: 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами общения; 

 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и другие); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

 

159.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному 

(французскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных "шагов" для решения учебной задачи, контроль 

процесса и результата своей деятельности, установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

159.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 



наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (французского) языка 

обеспечивает: 

 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Иностранный язык". 

 

159.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

иностранного языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

159.6. Содержание обучения для каждого года обучения включает 

тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые 

знания и навыки, социокультурные знания и умения, а также 

компенсаторные умения. 

 

 

159.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

159.7.1. Тематическое содержание речи. 

 

159.7.1.1. Знакомство. 

 

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

 

159.7.1.2. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 

159.7.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 



 

159.7.1.4. Мир вокруг меня. 

 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 

159.7.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый 

год, Рождество). 

 

159.7.2. Коммуникативные умения. 

 

159.7.2.1. Говорение. 

 

159.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 

 

159.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. 

 

159.7.2.2. Аудирование (восприятие и понимание речи на слух). 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 



Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение и понимание из воспринимаемого на слух текста 

информации фактического характера (например, имя, возраст, 

любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

159.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

159.7.2.4. Письмо. 

 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных 

слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 



159.7.3. Языковые знания и навыки. 

 

159.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Буквы французского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букв французского алфавита. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения французского 

языка. Реализация обязательного liaison внутри ритмических 

групп, состоящих из служебного и знаменательного слов (les 

enfants, mes amis, ils habitent). 

 

159.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов, в том числе, слов, 

содержащих буквы с диакритическими знаками accent aigu, accent 

grave, accent circonflexe,  

,  

. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения. 

 

159.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 2 класса. 

 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (un film, le cosmos). 

 

159.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

французского языка. 

 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме). 

Порядок слов в предложении. 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

 

Предложения с оборотом c'est. 

 



Предложения с простым глагольным сказуемым (Je fais ma 

gymnastique.). 

 

Предложения с составным именным сказуемым (Ma  

 est  

.). 

 

Предложения с составным глагольным сказуемым (J'aime regarder la 

 
.). 

 

Предложения с конструкциями il y a, il faut. 

 

Настоящее время  

 глаголов I группы и наиболее частотных глаголов III группы (  

, avoir, faire, aller, dire, lire,  

). 

 

Определенный и неопределенный артикли с существительными 

единственного и множественного числа (наиболее распространенные 

случаи употребления). 

 

Множественное число существительных, образованное по правилу. 

 

Множественное число прилагательных, образованное по правилу. 

 

Притяжательные прилагательные mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, 

sa, ses. 

 

Личные местоимения. Количественные числительные (1 - 12). 

 

Вопросительные слова qui, quand,  

, comment, pourquoi. Предлоги места  

, dans, sur, sous,  

, devant. 

 

Союз et (при однородных членах). 

 

159.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

159.7.5. Компенсаторные умения. 



 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова по контексту). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

 

159.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

159.8.1. Тематическое содержание речи. 

 

159.8.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

 

159.8.1.2. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в 

парке). Каникулы. 

 

159.8.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

 

159.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

159.8.2. Коммуникативные умения. 

 

159.8.2.1. Говорение. 

 

159.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, просьба предоставить интересующую 



информацию; 

 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника. 

 

159.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. 

 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 

159.8.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

159.8.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 70 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 



с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение и понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

159.8.2.4. Письмо. 

 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений, вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками 

(днем рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

 

159.8.3. Языковые знания и навыки. 

 

159.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 

Соблюдение основных правил чтения, в том числе касающихся 

сложных сочетаний букв (например, -tion, -eau) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (information, beaucoup). 

 

Реализация  



 и обязательного liaison внутри ритмических групп. 

 

159.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, а также апостроф 

в служебных словах. 

 

159.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -ier,  

,  

, суффиксы существительных для обозначения профессий -eur, -

euse. 

 

159.8.3.4. Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

французского языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), побудительные предложения (в 

том числе, в отрицательной форме). 

 

Предложения с оборотом ce sont. 

 

Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Настоящее 

время (  

 de l'indicatif) глаголов I группы, возвратных глаголов, а также 

некоторых глаголов III группы (mettre, prendre, глаголы на -

endre, -ondre). 

 

Ближайшее будущее время (futur  

). 

 

Безличные конструкции il fait, il neige, il pleut для 

обозначения погоды, il est для обозначения времени. 

 

Неопределенный и определенный артикли с существительными 

единственного и множественного числа. 

 



Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

 

Указательные прилагательные ce, cet, cette, ces. Притяжательные 

прилагательные notre, votre, leur; nos, vos, leurs. 

 

Вопросительные слова quel, quelle. Количественные числительные 

(13 - 60). 

 

Порядковые числительные (1 - 10). 

 

Наиболее употребительные предлоги de,  

 de, contre, chez, avec. 

 

159.8.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством. 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села, цвета национальных 

флагов). 

 

159.8.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

159.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

159.9.1. Тематическое содержание речи. 

 

159.9.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

 

159.9.1.2. Мир моих увлечений. 

 



Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день (в цирке, 

в зоопарке, в парке). Каникулы. 

 

159.9.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

 

159.9.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

159.9.2. Коммуникативные умения. 

 

159.9.2.1. Говорение. 

 

159.9.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление, выражение извинения; 

 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу, приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации; 

 

159.9.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание (в том 

числе характеристика, повествование) предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с использованием 

ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 



отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

159.9.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/ невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

 

159.9.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 70 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 



определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по 

заголовку. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций, языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, 

стихотворение. 

 

159.9.2.4. Письмо. 

 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения) с выражением пожеланий. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено, написание короткого рассказа по плану/ключевым 

словам. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованием образца. 

 

159.9.3. Языковые знания и навыки. 

 

159.9.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 



 

Реализация  

, обязательного и факультативного liaison внутри ритмических 

групп. 

 

159.9.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислении. 

 

159.9.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы существительных -teur, -

trice, -ier,  

 и прилагательных -eux, -euse) и словосложения (football, 

 
). 

 

159.9.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

французского языка. 

 

Особенности спряжения глаголов I группы в настоящем времени (

 
 de l'indicatif). 

 

Спряжение глаголов II группы и наиболее употребительных глаголов 

III группы (prendre, venir, savoir, vouloir, pouvoir, devoir) в 

настоящем времени (  

 de l'indicatif). 

 

Спряжение наиболее употребительных глаголов в прошедшем сложном 

времени (  

  

), спрягающихся с  

 и avoir. Употребление существительных со слитным и частичным 

артиклями. 

 

Множественное число существительных и прилагательных 

(образованные по правилу и некоторые исключения cheval - 



chevaux, travail - travaux). 

 

Количественные числительные (61 - 100). 

 

Порядковые числительные (11 - 20). Наречия времени. 

 

Обозначение даты и года. Предлоги entre,  

, parmi. 

 

159.9.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор 

по телефону. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия стран и их столиц, название родного города/села, 

цвета национальных флагов, основные достопримечательности). 

 

159.9.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова из контекста). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, картинок, фотографий. 

 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие 

справочные материалы, включая ресурсы Интернета. 

 

 

159.10. Планируемые результаты освоения программы по 

иностранному (французскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

 

159.10.1. Личностные результаты освоения программы по 

иностранному (французскому) языку на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 



внутренней позиции личности. 

 

В результате изучения иностранного (французского) языка на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 

уважение к своему и другим народам; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 



ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

 

бережное отношение к природе; 

 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

159.10.2. В результате изучения иностранного (французского) 

языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 

159.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

 

159.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 



с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

159.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

159.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 



 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

159.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

159.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

159.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

(французский) язык" предметной области "Иностранный язык" должны 



быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

159.10.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (французскому) языку: 

 

159.10.3.1. Коммуникативные умения. 

 

159.10.3.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя вербальные и (или) зрительные опоры, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, 

фотографий, ключевых слов, вопросов. 

 

159.10.3.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

 

159.10.3.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объем текста для чтения - до 80 слов). 

 

159.10.3.1.4. Письмо: 

 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 



языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками. 

 

159.10.3.2. Языковые знания и навыки. 

 

159.10.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

называть буквы французского алфавита в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все 

буквы алфавита; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения. 

 

159.10.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

 

159.10.3.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи 

не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения; 

 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова 

(un film, le cosmos). 

 

159.10.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции французского 

языка: 

 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы) с вопросительными словами qui, quand,  

, comment, pourquoi, а также с оборотами est-ce que, qu'est-ce 

que), побудительные (в утвердительной форме); 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

 

предложения с оборотом c'est; 

 

предложения с простым глагольным сказуемым (Je fais ma 



gymnastique.), с составным именным сказуемым (Ma  

 est  

.) и с составным глагольным сказуемым (J'aime regarder la 

 
.); 

 

предложения с конструкциями il y a, il faut; 

 

настоящее время (  

 de l'indicatif) глаголов I группы и наиболее частотных глаголов 

III группы (  

, avoir, faire, aller, dire, lire,  

); 

 

определенный и неопределенный артикли с существительными 

единственного и множественного числа (наиболее распространенные 

случаи употребления), род имен существительных; 

 

множественное число существительных, образованное по правилу; 

 

множественное число прилагательных, образованное по правилу; 

 

притяжательные прилагательные mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, 

sa, ses; 

 

личные местоимения; 

 

количественные числительные (1 - 12); 

 

предлоги места  

, dans, sur, sous,  

, devant; 

 

союз et (при однородных членах). 

 

159.10.3.3. Социокультурные знания и умения: 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторые 

литературные персонажи, небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песни); 

 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

159.10.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (французскому) языку: 

 

159.10.4.1. Коммуникативные умения. 

 



159.10.4.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение) в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами 

с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка в рамках изучаемой тематики (не менее 4 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и (или) зрительными опорами 

в рамках изучаемой тематики (объемом не менее 4 фраз); 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объем монологического высказывания 

- не менее 4 фраз). 

 

159.10.4.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 

минуты). 

 

159.10.4.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объем текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

 

159.10.4.1.4. Письмо: 

 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимое занятие и другие) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 



 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожелания. 

 

159.10.4.2. Языковые знания и навыки. 

 

159.10.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

 

159.10.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

 

159.10.4.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год 

обучения 200 лексических единиц; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

ier,  

,  

, суффиксы существительных для обозначения профессий -eur, -

euse). 

 

159.10.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

грамматические конструкции и морфологические формы французского 

языка: 

 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные предложения (в отрицательной 

форме); 

 

предложения с оборотом ce sont; 

 

предложения с неопределенно-личным местоимением on; 



 

настоящее время (  

 de l'indicatif) глаголов I группы, возвратных глаголов, а также 

некоторых глаголов III группы (mettre, prendre, глаголы на -

endre, -ondre); 

 

ближайшее будущее время (futur  

); 

 

безличные конструкции il fait, il neige, il pleut для 

обозначения погоды, il est для обозначения времени; 

 

указательные прилагательные ce, cet, cette, ces; 

 

притяжательные прилагательные notre, votre, leur, nos, vos, 

leurs; 

 

вопросительные слова quel, quelle; 

 

количественные числительные (13 - 60); 

 

порядковые числительные (1 - 10); 

 

наиболее употребительные предлоги de,  

 de, contre, chez, avec. 

 

159.10.4.3. Социокультурные знания и умения: 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторые 

литературные персонажи, небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песни); 

 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

159.10.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (французскому) языку: 

 

159.10.5.1. Коммуникативные умения. 

 

159.10.5.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на 

основе вербальных и (или) зрительных опор, с соблюдением правил 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с вербальными 



и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса (объем монологического высказывания - не менее 

4 - 5 фраз); 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами; 

 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления. 

 

159.10.5.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

 

159.10.5.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объем текста/текстов для чтения - до 

160 слов); 

 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

 

159.10.5.1.4. Письмо: 

 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, 

город), любимые занятия, домашний питомец и другие), в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 



праздниками с выражением пожелания; 

 

писать с использованием образца электронное сообщение личного 

характера (объем сообщения - до 50 слов). 

 

159.10.5.2. Языковые знания и навыки. 

 

159.10.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

 

159.10.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при 

перечислении). 

 

159.10.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 350 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы 

обучения; 

 

распознавать и образовывать в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы существительных -teur, -

trice, -ier,  

 и прилагательных -eux, -euse) и словосложения (football, 

 
). 

 

159.10.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синтаксические конструкции и морфологические формы французского 

языка; 

 

распознавать особенности спряжения глаголов I группы в настоящем 

времени (  

 de l'indicatif); 

 

распознавать спряжение глаголов II группы и наиболее 

употребительных глаголов III группы (prendre, venir, savoir, 

vouloir, pouvoir, devoir) в настоящем времени (  

 de l'indicatif); 



 

распознавать спряжение наиболее употребительных глаголов в 

прошедшем сложном времени (  

  
), спрягающихся с etre и avoir; 

 

распознавать употребление существительных со слитным и частичным 

артиклями; 

 

образовывать множественное число существительных и 

прилагательных (образованные по правилу и некоторые исключения 

cheval - chevaux, travail - travaux); 

 

распознавать количественные числительные (61 - 100); 

 

распознавать порядковые числительные (11 - 20); 

 

образовывать наречия времени; 

 

вводить обозначение даты и года; 

 

распознавать предлоги entre,  

  
 de, parmi. 

 

159.10.5.3. Социокультурные знания и умения: 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторые 

литературные персонажи, небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песни); 

 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

 

160. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (испанский) язык". 

 

160.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (испанский) язык" (предметная область "Иностранный 

язык") (далее соответственно - программа по иностранному 

(испанскому) языку, иностранный (испанский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (испанскому) 

языку. 

 

160.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения иностранного (испанского) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

 



160.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

160.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(испанскому) языку включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 

 

160.5. Пояснительная записка. 

 

160.5.1. Программа по иностранному (испанскому) языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (испанскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания по изучаемому иностранному языку, за пределами 

которой остается возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному (испанскому) 

языку. 

 

160.5.2. На уровне начального общего образования закладывается 

база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, 

формируются основы функциональной грамотности, что придает 

особую ответственность данному этапу общего образования. 

 

160.5.3. Построение программы по иностранному (испанскому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 

160.5.4. Цели обучения иностранному языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

 

160.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному 

(испанскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 



аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учетом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами общения; 

 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и другие); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

 

160.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному 

(испанскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных "шагов" для решения учебной задачи, контроль 

процесса и результата своей деятельности, установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

160.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (испанского) языка 

обеспечивает: 



 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Иностранный язык". 

 

160.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

иностранного языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

160.6. Содержание обучения для каждого года обучения включает 

тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые 

знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

 

 

160.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

160.7.1. Тематическое содержание речи. 

 

160.7.1.1. Знакомство. 

 

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

 

160.7.1.2. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 

160.7.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

 

160.7.1.4. Мир вокруг меня. 

 



Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 

160.7.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их 

столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

 

160.7.2. Коммуникативные умения. 

 

160.7.2.1. Говорение. 

 

160.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника; запрашивание интересующей информации. 

 

160.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. 

 

160.7.2.2. Аудирование (восприятие и понимание речи на слух). 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера (например, имя, возраст, 



любимое занятие, цвет и другие) с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

160.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

160.7.2.4. Письмо. 

 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных 

слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

160.7.3. Языковые знания и умения. 

 

160.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Буквы алфавита испанского языка. Корректное называние букв 



испанского алфавита. 

 

Нормы произношения: отсутствие редукции гласных звуков в 

безударном положении, отсутствие смягчения согласных звуков 

перед гласными, озвончение; соблюдение фонетического сцепления и 

связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Интонации 

перечисления. 

 

Правила чтения гласных, согласных, основных звуко-буквенных 

сочетаний. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

испанского языка. 

 

Выделение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

Знаки испанской транскрипции; отличие их от букв испанского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивания знаков 

транскрипции. 

 

160.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). Правильное написание 

изученных слов, списывание слов и предложений, воспроизведение 

графического ударения (acento  

). 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в начале и конце предложения. 

 

160.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения, в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (  

, guitarra). 

 

160.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

испанского языка. 

 



Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo 

 
), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным 

глагольным (Vamos a saltar a la comba). 

 

Глагол-связка ser в составе таких фраз, как Esto es un gato. 

 
 Soy de Rusia. 

 

Конструкция с глаголом gustar: gustar+infinitivo. Me gusta leer. 

 

Побудительные предложения в утвердительной форме (формы на  

, vosotros): Escribid. Escribe.  

. Sentaos. Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи повелительного наклонения (обращение на  

). 

 

Настоящее время (Presente de Indicativo) нерегулярных и 

отклоняющихся глаголов ser, estar, ir, tener, contar, jugar, 

например estar/estoy en casa, tener/tengo nueve  

, jugar/juego con el  

, и наиболее распространенных регулярных глаголов, например 

estudiar/estudio en el colegio, comer/como en casa, vivir/vivo 

en  

 в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопросы) 

и отрицательных предложениях. 

 

Глагольная конструкция ir a + infinitivo для выражения намерения 

выполнить действие и планирования действий. 

 

Модальный глагол poder для получения разрешения  

. 

 

Глагол saber для выражения умения (Yo  

 tocar el piano). Неопределенный артикль, определенный артикль и 

отсутствие артикля перед существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления). 

 

Грамматический род существительных (наиболее распространенные 

случаи и исключения): alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  

. 

 

Множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения (наиболее распространенные случаи употребления): 



alumno/a - alumnos/as, el lunes - los lunes. 

 

Личные (yo,  

,  

, ella, usted, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos, 

ellas, ustedes) и притяжательные местоимения (формы mi, mis, tu, 

tus, su, sus). 

 

Указательные местоимения este/a, estos/estas; aquel/aquella. 

Вопросительные слова  

,  

,  

,  

,  

, (  

,  

,  

,  

,  

,  

,  

). 

 

Количественные числительные (1 - 15). Предлоги места (en, de, 

sobre), bajo. 

 

Предлог a с глаголами движения для указания направления. 

 

Союзы y и pero (с однородными членами). 

 

160.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

160.7.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова по контексту). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 



ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

 

160.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

160.8.1. Тематическое содержание речи. 

 

160.8.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

 

160.8.1.2. Моя любимая еда. 

 

Мой день (распорядок дня). 

 

160.8.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

 

160.8.1.4. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

 

160.8.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

160.8.2. Коммуникативные умения. 

 

160.8.2.1. Говорение. 

 

160.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 



вопросы собеседника; просьба предоставить интересующую 

информацию. 

 

160.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. 

 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 

160.8.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся, вербальная 

и невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

160.8.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 70 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов и (или) событий 

событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение и понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

160.8.2.4. Письмо. 

 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

днем рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

 

160.8.3. Языковые знания и умения. 

 

160.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Буквы алфавита испанского языка. Корректное называние букв 

испанского алфавита. 

 

Нормы произношения: отсутствие редукции гласных звуков в 

безударном положении, отсутствие смягчения согласных звуков 

перед гласными, озвончение; соблюдение фонетического сцепления и 

связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопрос) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдение 

интонации перечисления. 

 

Правила чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, 

согласных, основных звуко-буквенных сочетаний и сложных 

сочетаний букв, например, ch, ll, rr, ce/ci, que/qui, ge/gi, 

gue/gui в односложных, двусложных и многосложных словах (noche, 



calle, zorra, cerca, cinco, queso,  

, inteligente,  

, Miguel, guitarra). 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского 

языка. 

 

Выделение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

Знаки испанской транскрипции; отличие их от букв испанского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

160.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). 

 

Правильное написание изученных слов, списывание слов и 

предложений, воспроизведение графического ударения (acento  

). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в начале и конце предложения, запятая 

при перечислении). 

 

160.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения (в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование глаголов при помощи 

суффиксов -ar, -er-, -ir; существительных с помощью 

уменьшительных суффиксов -ito, -cito: gatito, pececito) и 

словосложения (  

,  

). 

 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (  

, guitarra). 

 

160.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 



изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

испанского языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

побудительных предложений в отрицательной форме. 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo 

 
), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным 

глагольным (Vamos a saltar a la comba). 

 

Глагол-связка ser в составе таких фраз, как Esto es un gato. 

 
 Soy de Rusia. 

 

Конструкции с глаголом gustar: Me gusta leer. Me gusta el 

verano. Me gustan los perros. 

 

Вопросительные и повествовательные предложения с безличной 

формой hay, например:  

 En el  

 hay un  

, dos sillones у una mesita. 

 

Вопросительные предложения (расширение списка вопросительных 

слов:  

,  

,  

  
). 

 

Правильные, отклоняющиеся и неправильные глаголы в presente de 

indicativo (глаголы ver, poner, decir, poder, venir, saber, 

conocer, querer, глаголы с дифтонгами -ie- и -ue-). 

 

Повелительное наклонение в утвердительной форме (формы на  

, vosotros): dime, por favor/decidme, por favor. 

 

Возвратные глаголы. 

 

Настоящее время (presente de indicativo) нерегулярных и 

отклоняющихся глаголов ser, estar, ir, tener, ver, poner, decir, 

poder, venir, saber, conocer, querer, contar, jugar, empezar, 

volar, preferir и другие, например, estar/estoy en casa, 

tener/tengo nueve  

, jugar/juego con el  

, prefiero las clases de deporte и наиболее распространенных 

регулярных глаголов, например estudiar/estudio en el colegio, 



comer/como en casa, vivir/vivo en  

 - в утвердительных, вопросительных (общий и специальный 

вопросы) и отрицательных предложениях. 

 

Глагольная конструкция ir a + infinitivo для выражения намерения 

выполнить действие и планирования действий. 

 

Глагольные конструкции aprender a + infinitivo, empezar a + 

infinitivo, tener que + infinitivo. 

 

Конструкции с глаголом hace для описания погоды и глагольные 

формы llueve, nieva. 

 

Модальный глагол poder для получения разрешения  

. 

 

Неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие 

артикля перед существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления). 

 

Грамматический род существительных (наиболее распространенные 

случаи и исключения): alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  

. 

 

Множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения (наиболее распространенные случаи употребления): 

alumno/a - alumnos/as, el lunes - los lunes. 

 

Сравнительная степень прилагательных (  

...que..., menos... que..., tan... como...). Особые формы 

сравнительной степени прилагательных: bueno - mejor, malo - 

peor. 

 

Личные и притяжательные местоимения. Личные местоимения в 

функции прямого и косвенного дополнения. Указательные 

местоимения este/a, estos/estas. 

 

Неопределенные местоимения alguno/alguna, alguien. 

 

Вопросительные слова  

,  

,  

,  

,  

  

, (  

,  

,  



,  

,  

,  

,  

). 

 

Слова, выражающие количество: mucho, poco. 

 

Наречия  

, tampoco, bien, mal, siempre, hoy,  

, pronto, luego,  

, cerca, lejos. 

 

Количественные числительные (1 - 100), порядковые числительные 

(1 - 10). 

 

Предлоги места (en, sobre, de, bajo, cerca de, alrededor de, 

por, hacia, a la derecha, a la izquierda). 

 

Предлог времени a в выражениях a las 10, a la una, a mediodia. 

 

Предлог a с глаголами движения для указания направления и перед 

прямым дополнением, выраженным одушевленным существительным, и 

косвенным дополнением. 

 

Союзы y и pero (с однородными членами). 

 

160.8.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов). 

 

160.8.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 



ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

160.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

160.9.1. Тематическое содержание речи. 

 

160.9.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

 

160.9.1.2. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

 

160.9.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные 

продукты питания). 

 

160.9.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

160.9.2. Коммуникативные умения. 

 

160.9.2.1. Говорение. 

 

160.9.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 



согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника; запрашивание интересующей информации; 

 

160.9.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

160.9.2.2. Аудирование. 

 

Коммуникативные умения аудирования. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 



 

160.9.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 70 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование 

содержания текста по заголовку. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с использованием иллюстраций, языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, 

стихотворение. 

 

160.9.2.4. Письмо. 

 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения) с выражением пожеланий. 



 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено; написание короткого рассказа по плану/ключевым 

словам. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованием образца. 

 

160.9.3. Языковые знания и навыки. 

 

160.9.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Нормы произношения: отсутствие редукции гласных звуков в 

безударном положении, отсутствие смягчения согласных звуков 

перед гласными, озвончение; соблюдение фонетического сцепления и 

связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопрос) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдение 

интонации перечисления. 

 

Правила чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний и сложных сочетаний 

букв, например ch, ll, rr, ce/ci, que/qui, ge/gi, gue/gui в 

односложных, двусложных и многосложных словах (noche, calle, 

zorra, cerca, cinco, queso,  

, inteligente,  

, Miguel, guitarra). 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского 

языка. 

 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

 

Знаки испанской транскрипции; отличие их от букв испанского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

160.9.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). 

 

Правильное написание изученных слов, списывание слов и 

предложений, воспроизведение графического ударения (acento  

). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в начале и конце предложения, запятая 



при обращении и перечислении). 

 

160.9.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предыдущие годы обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование глаголов при помощи 

суффиксов -ar, -er-, -ir; существительных с помощью 

уменьшительных суффиксов -ito, -cito: gatito, pececito, 

суффиксов -dor, -dad,  

: trabajador, felicidad,  

), словосложения (  

,  

), конверсии (viejo/el viejo, joven/el joven). 

 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (  

, guitarra). 

 

160.9.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

испанского языка. Нераспространенные и распространенные простые 

предложения. 

 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo 

 
), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным 

глагольным (Vamos a saltar a la comba). 

 

Глагол-связка ser в составе таких фраз, как Esto es un gato. 

 
 Soy de Rusia. 

 

Конструкции с глаголом gustar: Me gusta leer. Me gusta el 

verano. Me gustan los perros. 

 

Вопросительные и повествовательные предложения с безличной 

формой hay, например:  

 En el  

 hay un  

, dos sillones у una mesita. 

 



Вопросительные предложения (расширение списка вопросительных 

слов:  

,  

,  

  

  
). 

 

Правильные, отклоняющиеся (глаголы с дифтонгами -ie- и -ue-) и 

неправильные глаголы в presente de indicativo. 

 

Повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной 

формах. 

 

Возвратные глаголы. 

 

Настоящее время (presente de indicativo) нерегулярных и 

отклоняющихся глаголов conocer, contar, jugar, empezar, volar, 

preferir и другие, например jugar/juego con el  

, preferir/prefiero las clases de deporte, и наиболее 

распространенных регулярных глаголов, например estudiar/estudio 

en el colegio, comer/como en casa, vivir/vivo en  

, в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопросы) 

и отрицательных предложениях. 

 

Глаголы индивидуального спряжения в presente de indicativo (ser, 

estar, ir, tener, ver, poner, decir, poder, venir, saber, 

querer, hacer,  

, salir и другие). 

 

Регулярные и нерегулярные глаголы в  

 perfecto compuesto, futuro imperfecto de indicativo. 

 

Нерегулярные формы причастий. 

 

Глагольная конструкция ir a + infinitivo для выражения намерения 

выполнить действие и планирования действий. 

 

Видовременные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + 

infinitivo, hay que + infinitivo. 

 

Модальные глаголы querer, poder, soler. 

 

Конструкции с глаголом hace для описания погоды и глагольные 

формы llueve, nieva. 

 

Модальный глагол poder для получения разрешения  

. 

 

Неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие 



артикля перед существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления). 

 

Грамматический род существительных (наиболее распространенные 

случаи и исключения): alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  

. 

 

Множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения (наиболее распространенные случаи употребления): 

alumno/a - alumnos/as, el lunes - los lunes. 

 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилам, и исключения). 

 

Личные и притяжательные местоимения. 

 

Личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения. 

 

Указательные местоимения este/a, estos/estas, aquel/ aquella, 

aquellos/as. 

 

Неопределенные местоимения alguno/alguna, alguien, nada, nadie. 

 

Вопросительные слова  

,  

,  

,  

,  

  

, (  

,  

,  

,  

,  

,  

,  

). 

 

Слова, выражающие количество: mucho, poco. Наречия  

, tampoco, bien, mal, cerca, lejos. 

 

Наречия времени ahora, siempre, hoy, esta  

,  

, pronto, antes,  

, luego, ya,  

, por la  

, por la noche, tarde, temprano. 



 

Количественные числительные (1 - 100), порядковые числительные 

(1 - 10). 

 

Обозначение даты и года. 

 

Предлоги места (en, sobre, de, bajo, cerca de, alrededor de, 

por, hacia, a la derecha, a la izquierda). 

 

Предлог a с глаголами движения для указания направления и перед 

прямым дополнением, выраженным одушевленным существительным, и 

косвенным дополнением. 

 

Обозначение времени, предлог времени a в выражениях: a las 10, a 

la una, a  

, a medianoche. 

 

Сложные предлоги delante de, enfrente de,  

 de, cerca de, junto a, encima de,  

 de, antes de. 

 

Союзы y и pero (с однородными членами). 

 

160.9.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор 

по телефону. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия стран и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

 

160.9.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова из контекста). 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 



 

160.10. Планируемые результаты освоения программы по 

иностранному (испанскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

 

160.10.1. В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование. 

 

160.10.2. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе: 

 

гражданско-патриотическое воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 

уважение к своему и другим народам; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 

духовно-нравственное воспитание: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

 

эстетическое воспитание: 

 



уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

 

трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

 

экологическое воспитание: 

 

бережное отношение к природе; 

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

160.10.3. В результате изучения иностранного (испанского) языка 

на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

160.10.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 



 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

 

160.10.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

160.10.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

160.10.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

160.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

160.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

устанавливать причины успеха и (или) неудач учебной 

деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

160.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 



ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

(испанский) язык" предметной области "Иностранный язык" должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

160.10.4. Предметные результаты изучения иностранного 

(испанского) языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

 

160.10.4.1. Коммуникативные умения. 

 

160.10.4.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя вербальные и (или) зрительные опоры, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать монологические высказывания (описание, 

повествование/рассказ), используя вербальные и (или) зрительные 

опоры (объем монологического высказывания - не менее 3 фраз). 

 

160.10.4.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 



 

160.10.4.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объем текста для чтения - до 80 слов). 

 

160.10.4.1.4. Письмо: 

 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками. 

 

160.10.4.2. Языковые знания и навыки. 

 

160.10.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

называть буквы испанского алфавита языка. Корректное называние 

букв испанского алфавита; 

 

использовать нормы произношения: отсутствие редукции гласных 

звуков в безударном положении, отсутствие смягчения согласных 

звуков перед гласными, озвончение; соблюдение фонетического 

сцепления и связное произношение слов внутри ритмических групп; 

 

различать на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Интонации 

перечисления; 

 

соблюдать правила чтения гласных, согласных, основных звуко-

буквенных сочетаний. Чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения испанского языка; 

 

различать некоторые звуко-буквенные сочетания при анализе 

изученных слов; 

 

различать знаки испанской транскрипции; отличие их от букв 

испанского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 



160.10.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

графически корректно воспроизводить буквы испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). Правильное написание 

изученных слов, списывание слов и предложений, воспроизведение 

графического ударения (acento grafico); 

 

правильно расставлять знаки препинания: точки, вопросительный и 

восклицательный знак в начале и конце предложения. 

 

160.10.4.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения, в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса; 

 

использовать языковую догадку для распознавания 

интернациональных слов (  

, guitarra). 

 

160.10.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского 

языка: 

 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме); 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo 

 
), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным 

глагольным (Vamos a saltar a la comba); 

 

глагол-связка ser в составе таких фраз, как Esto es un gato. 

 
 Soy de Rusia.; 

 

конструкция с глаголом gustar: gustar + infinitivo. Me gusta 

leer.; 

 

побудительные предложения в утвердительной форме (формы на  

, vosotros): Escribid. Escribe.  

. Sentaos.; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение (обращение на  

); 



 

настоящее время (Presente de Indicativo) нерегулярных и 

отклоняющихся глаголов ser, estar, ir, tener, contar, jugar, 

например estar/estoy en casa, tener/tengo nueve  

, jugar/juego con el  

, и наиболее распространенных регулярных глаголов, например 

estudiar/estudio en el colegio, comer/como en casa, vivir/vivo 

en  

 в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопросы) 

и отрицательных предложениях; 

 

глагольная конструкция ir a + infinitivo для выражения намерения 

выполнить действие и планирования действий; 

 

модальный глагол poder для получения разрешения  

; 

 

глагол saber для выражения умения (Yo  

 tocar el piano); 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие 

артикля перед существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления); 

 

грамматический род существительных (наиболее распространенные 

случаи и исключения): alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  

; 

 

множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения (наиболее распространенные случаи употребления): 

alumno/a - alumnos/as, el lunes - los lunes. 

 

личные (yo,  

,  

, ella, usted, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos, 

ellas, ustedes) и притяжательные местоимения (формы mi, mis, tu, 

tus, su, sus). 

 

указательные местоимения este/a, estos/estas; aquel/ aquella; 

 

вопросительные слова  

,  

,  

,  

,  

, (  

,  

,  



,  

,  

,  

,  

); 

 

количественные числительные (1 - 15); 

 

предлоги места (en, de, sobre, bajo); 

 

предлог a с глаголами движения для указания направления; 

 

союзы y и pero (с однородными членами). 

 

160.10.4.3. Социокультурные знания и умения: 

 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

160.10.5. Предметные результаты изучения иностранного 

(испанского) языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 

160.10.5.1. Коммуникативные умения. 

 

160.10.5.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и (или) зрительными 

опорами; 

 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объем монологического 

высказывания - не менее 4 фраз). 

 

160.10.5.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 



изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 

минуты). 

 

160.10.5.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объем текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

 

160.10.5.1.4. Письмо: 

 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено; заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимое занятие и другие) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожелания. 

 

160.10.5.2. Языковые знания и навыки. 

 

160.10.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

называть буквы алфавита испанского языка; 

 

соблюдать нормы произношения: отсутствие редукции гласных звуков 

в безударном положении, отсутствие смягчения согласных звуков 

перед гласными, озвончение; соблюдение фонетического сцепления и 

связное произношение слов внутри ритмических групп; 

 

различать на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопрос) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдение 

интонации перечисления; 

 

соблюдать правила чтения гласных, гласных в дифтонгах и 



трифтонгах, согласных, основных звукобуквенных сочетаний и 

сложных сочетаний букв, например, ch, ll, rr, ce/ci, que/qui, 

ge/gi, gue/gui в односложных, двусложных и многосложных словах 

(noche, calle, zorra, cerca, cinco, queso,  

, inteligente,  

, Miguel, guitarra); 

 

читать новые слова согласно основным правилам чтения испанского 

языка; 

 

различать некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов; 

 

различать знаки испанской транскрипции; отличие их от букв 

испанского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

160.10.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

графически корректно воспроизводить буквы испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). Правильное написание 

изученных слов, списывание слов и предложений, воспроизведение 

графического ударения (acento  

); 

 

правильно писать изученные слова, списывание слов и предложений, 

воспроизведение графического ударения (acento  

); 

 

правильно расставлять знаки препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в начале и конце предложения. 

 

160.10.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

обслуживающих ситуации общения (в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

 

распознавать и образовывать в устной и письменной речи 

родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование глаголов при помощи 

суффиксов -ar, -er-, -ir; существительных с помощью 

уменьшительных суффиксов -ito, -cito: gatito, pececito) и 

словосложения (  

); 

 

использовать языковую догадку для распознавания 

интернациональных слов (  

, guitarra). 



 

160.10.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского 

языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме; 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo 

 
), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным 

глагольным (Vamos a saltar a la comba); 

 

глагол-связка ser в составе таких фраз, как Esto es un gato. 

 
 Soy de Rusia.; 

 

конструкции с глаголом gustar: Me gusta leer. Me gusta el 

verano. Me gustan los perros; 

 

вопросительные и повествовательные предложения с безличной 

формой hay, например:  

 En el  

 hay un  

, dos sillones у una mesita.; 

 

вопросительные предложения (расширение списка вопросительных 

слов:  

,  

,  

  
); 

 

правильные, отклоняющиеся и неправильные глаголы в presente de 

indicativo (глаголы ver, poner, decir, poder, venir, saber, 

conocer, querer, глаголы с дифтонгами -ie- и -ue-); 

 

повелительное наклонение в утвердительной форме (формы на  

, vosotros): dime, por favor/decidme, por favor; 

 

возвратные глаголы; 

 

настоящее время (presente de indicativo) нерегулярных и 

отклоняющихся глаголов ser, estar, ir, tener, ver, poner, decir, 

poder, henir, saber, conocer, querer, contar, jugar, empezar, 

volar, preferir и другие, например: estar/estoy en casa, 



tener/tengo nueve  

, jugar/juego con el  

, prefiero las clases de deporte и наиболее распространенных 

регулярных глаголов, например: estudiar/estudio en el colegio, 

comer/como en casa, vivir/vivo en  

 - в утвердительных, вопросительных (общий и специальный 

вопросы) и отрицательных предложениях; 

 

глагольная конструкция ir a + infinitivo для выражения намерения 

выполнить действие и планирования действий; 

 

глагольные конструкции aprender a + infinitivo, empezar a + 

infinitivo, tener que + infinitive; 

 

конструкции с глаголом hace для описания погоды и глагольные 

формы llueve, nieva; 

 

модальный глагол poder для получения разрешения  

; 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие 

артикля перед существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления); 

 

грамматический род существительных (наиболее распространенные 

случаи и исключения): alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  

; 

 

множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения (наиболее распространенные случаи употребления): 

alumno/a - alumnos/as, el lunes - los lunes; 

 

сравнительная степень прилагательных (  

... que..., menos... que..., tan... como...). Особые формы 

сравнительной степени прилагательных: bueno - mejor, malo - 

peor; 

 

личные и притяжательные местоимения. Личные местоимения в 

функции прямого и косвенного дополнения. Указательные 

местоимения este/a, estos/estas; 

 

неопределенные местоимения alguno/alguna, alguien; 

 

вопросительные слова  

,  

,  

,  

,  

  



, (  

,  

,  

,  

,  

,  

,  

); 

 

слова, выражающие количество: mucho, poco; 

 

наречия  

, tampoco, bien, mal, siempre, hoy,  

, pronto, luego,  

, cerca, lejos; 

 

количественные числительные (1 - 100), порядковые числительные 

(1 - 10); 

 

предлоги места (en, sobre, de, bajo, cerca de, alrededor de, 

por, hacia a la derecha, a la izquierda); 

 

предлог времени а в выражениях: a las 10, a la una, a mediodia; 

 

предлог a с глаголами движения для указания направления и перед 

прямым дополнением, выраженным одушевленным существительным, и 

косвенным дополнением. 

 

союзы y и pero (с однородными членами). 

 

160.10.5.3. Социокультурные знания и умения: 

 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

160.10.6. Предметные результаты изучения иностранного 

(испанского) языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

 

160.10.6.1. Коммуникативные умения. 

 

160.10.6.1.1. Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог - разговор по телефону) на 



основе вербальных и (или) зрительных опор, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса (объем монологического высказывания - не менее 5 фраз); 

 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объем 

монологического высказывания - не менее 5 фраз). 

 

160.10.6.1.2. Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

 

160.10.6.1.3. Смысловое чтение: 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объем текста/текстов для чтения - до 

160 слов); 

 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

 

160.10.6.1.4. Письмо: 

 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, 

город), любимые занятия, домашний питомец и другие), в 



соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками с выражением пожелания; 

 

писать с использованием образца электронное сообщение личного 

характера (объем сообщения - до 50 слов). 

 

160.10.6.2. Языковые знания и навыки. 

 

160.10.6.2.1. Фонетическая сторона речи: 

 

соблюдать нормы произношения: отсутствие редукции гласных звуков 

в безударном положении, отсутствие смягчения согласных звуков 

перед гласными, озвончение; соблюдение фонетического сцепления и 

связное произношение слов внутри ритмических групп; 

 

различать на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопрос) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдение 

интонации перечисления; 

 

соблюдать правила чтения гласных, гласных в дифтонгах и 

трифтонгах, согласных, основных звукобуквенных сочетаний и 

сложных сочетаний букв, например: ch, ll, rr, ce/ci, que/qui, 

ge/gi, gue/gui в односложных, двусложных и многосложных словах 

(noche, calle, zorra, cerca, cinco, queso,  

, inteligente,  

, Miguel, guitarra); 

 

читать новые слова согласно основным правилам чтения испанского 

языка; 

 

различать некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов; 

 

соблюдать знаки испанской транскрипции; отличие их от букв 

испанского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

160.10.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

 

графически корректно воспроизводить буквы испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). Правильное написание 

изученных слов, списывание слов и предложений, воспроизведение 

графического ударения (acento  

); 

 

правильно писать изученные слова, списывать слова и предложения, 

воспроизводить графическое ударение (acento  



); 

 

правильно расставлять знаки препинания: точки, вопросительный и 

восклицательный знак в начале и конце предложения. 

 

160.10.6.2.3. Лексическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предыдущие годы обучения; 

 

распознавать и образовывать в устной и письменной речи 

родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование глаголов при помощи 

суффиксов -ar, -er-, -ir; существительных с помощью 

уменьшительных суффиксов -ito, -cito: gatito, pececito, 

суффиксов -dor, -dad,  

: trabajador, felicidad,  

), словосложения (  

,  

), конверсии (viejo/el viejo, joven/el joven); 

 

использовать языковую догадку для распознавания 

интернациональных слов (  

, guitarra). 

 

160.9.6.2.4. Грамматическая сторона речи: 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции испанского 

языка; 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo 

 
), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным 

глагольным (Vamos a saltar a la comba); 

 

глагол-связка ser в составе таких фраз, как Esto es un gato. 

 
 Soy de Rusia; 

 

конструкции с глаголом gustar: Me gusta leer. Me gusta el 

verano. Me gustan los perros.; 

 

вопросительные и повествовательные предложения с безличной 

формой hay, например:  

 En el  



 hay un  

, dos sillones у una mesita; 

 

вопросительные предложения (расширение списка вопросительных 

слов:  

,  

,  

  

  
). 

 

правильные, отклоняющиеся (глаголы с дифтонгами -ie- и -ue-) и 

неправильные глаголы в presente de indicativo; 

 

повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной 

формах; 

 

возвратные глаголы; 

 

настоящее время (presente de indicativo) нерегулярных и 

отклоняющихся глаголов conocer, contar, jugar, empezar, volar, 

preferir и другие, например jugar/juego con el  

, preferir/prefiero las clases de deporte, и наиболее 

распространенных регулярных глаголов, например estudiar/estudio 

en el colegio, comer/como en casa, vivir/vivo en  

, в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопросы) 

и отрицательных предложениях; 

 

глаголы индивидуального спряжения в presente de indicativo (ser, 

estar, ir, tener, ver, poner, decir, poder, venir, saber, 

querer, hacer,  

, salir и другие); 

 

регулярные и нерегулярные глаголы в  

 perfecto compuesto, futuro imperfecto de indicativo; 

 

нерегулярные формы причастий; 

 

глагольная конструкция ir a + infinitivo для выражения намерения 

выполнить действие и планирования действий; 

 

видовременные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + 

infinitivo, hay que + infinitive; 

 

модальные глаголы querer, poder, soler; 

 

конструкции с глаголом hace для описания погоды и глагольные 

формы llueve, nieva; 

 

модальный глагол poder для получения разрешения  



; 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие 

артикля перед существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления); 

 

грамматический род существительных (наиболее распространенные 

случаи и исключения): alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  

; 

 

множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения (наиболее распространенные случаи употребления): 

alumno/a - alumnos/as, el lunes - los lunes; 

 

степени сравнения прилагательных: формы, образованные по 

правилу, и исключения: bueno - mejor, malo - peor, grande - 

mayor,  

 - menor; 

 

личные и притяжательные местоимения; 

 

личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения; 

 

указательные местоимения este/a, estos/estas, aquel/aquella, 

aquellos/as; 

 

неопределенные местоимения alguno/alguna, alguien, nada, nadie; 

 

вопросительные слова  

,  

,  

,  

,  

  

 (  

,  

,  

,  

,  

,  

,  

); 

 

слова, выражающие количество: mucho, poco; 

 

наречия  

, tampoco, bien, mal, cerca, lejos; 

 



наречия времени ahora, siempre, hoy, esta  

,  

, pronto, antes,  

, luego, ya,  

, por la  

, por la noche, tarde, temprano; 

 

количественные числительные (1 - 100), порядковые числительные 

(1 - 10); 

 

обозначение даты и года; 

 

предлоги места (en, sobre, de, bajo, cerca de, alrededor de, 

por, hacia, a la derecha, a la izquierda); 

 

предлог a с глаголами движения для указания направления и перед 

прямым дополнением, выраженным одушевленным существительным, и 

косвенным дополнением; 

 

обозначение времени, предлог времени a в выражениях: a las 10, a 

la una, a  

, a medianoche; 

 

сложные предлоги delante de, enfrente de,  

 de, cerca de, junto a, encima de,  

 de, antes de; 

 

союзы y и pero (с однородными членами). 

 

160.10.6.3. Социокультурные знания и умения. 

 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по 

телефону); 

 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

 

 

161. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (китайский) язык". 

 

161.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Иностранный (китайский) язык" (предметная область "Иностранный 

язык") (далее соответственно - программа по иностранному 

(китайскому) языку, иностранный (китайский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (китайскому) 

языку. 

 



161.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения иностранного (китайского) языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

 

161.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

161.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(китайскому) языку включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 

 

161.5. Пояснительная записка. 

 

161.5.1. Программа по иностранному (китайскому) языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (китайскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания по изучаемому иностранному языку, за пределами 

которой остается возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному (китайскому) 

языку. 

 

161.5.2. На уровне начального общего образования закладывается 

база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, 

формируются основы функциональной грамотности, что придает 

особую ответственность данному этапу общего образования. 

 

161.5.3. Построение программы по иностранному (китайскому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 

161.5.4. Цели обучения иностранному языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

 

161.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному 



(китайскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учетом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами общения; 

 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и другие); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

 

161.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному 

(китайскому) языку на уровне начального общего образования 

включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных "шагов" для решения учебной задачи, контроль 

процесса и результата своей деятельности, установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

161.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 



гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (китайского) языка 

обеспечивает: 

 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Иностранный (китайский) 

язык". 

 

161.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

иностранного языка, - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

161.5.6. Содержание обучения для каждого года обучения включает 

тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые 

знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

 

 

161.6. Содержание обучения во 2 классе. 

 

161.6.1. Тематическое содержание речи. 

 

161.6.1.1. Знакомство. 

 

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

 

161.6.1.2. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 



161.6.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

 

161.6.1.4. Мир вокруг меня. 

 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 

161.6.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Названия родной страны и ее столицы. Произведения детского 

фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

 

161.6.2. Коммуникативные умения. 

 

161.6.2.1. Говорение. 

 

161.6.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 

 

161.6.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

повествование, рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. 

 

161.6.2.2. Аудирование (восприятие и понимание речи на слух). 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

 



Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов 

(событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера (например, имя, возраст, 

любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

161.6.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка, текст песни, 

стихотворение. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

Тексты для чтения могут быть записаны с помощью звуко-буквенного 

алфавита пиньинь, а также в иероглифике (при наличии 

незначительного количества новых иероглифов, не затрудняющих 

понимание текста). 

 

161.6.2.4. Письменная речь. 

 

Владение техникой письма (с помощью звуко-буквенного алфавита и 

изученных базовых иероглифов), воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений, вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 



Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

161.6.3. Языковые навыки и умения. 

 

161.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками произношения звуков китайского 

языка. Знание правил тональной системы китайского языка и их 

корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, 

легкий тон). 

 

Различение на слух всех звуков китайского языка. 

 

Знание букв китайского звуко-буквенного алфавита пиньинь (также 

называемого "фонетической транскрипцией"), инициалей и финалей, 

их фонетически корректное озвучивание. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. Чтение новых слов, 

записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Ритмико-интонационное оформление речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

161.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение изученных китайских 

иероглифов и их отдельных элементов (черт, графем). 

 

Правильное использование основополагающих правил написания 

китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в 

иероглифике. 

 

Правильное написание услышанного текста с использованием 

изученной лексики, записанной с помощью иероглифов и звуко-

буквенного алфавита пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков тонов над гласными буквами в 

словах, записанных в системе пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения. 

 

161.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (с учетом лексико-грамматических 



норм китайского языка), обслуживающих ситуации в рамках 

предметного содержания речи для 2 класса, в объеме до 60 

лексических единиц. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 

характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов 

согласно их различным грамматическим функциям в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

161.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 
 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

 
 

предложений с качественным сказуемым (в том числе приветственных 

фраз с качественным сказуемым). Предложений с простым глагольным 

сказуемым; 

 

 

 

 

 
 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 

 

прилагательных; 

 

 
 

счетных слов (классификаторов), универсального счетного слова  

 и других; 

 

 



 
 

161.6.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом (в том числе по 

китайскому стилю), Рождеством). 

 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки), персонажей детских 

книг. 

 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

161.6.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

 

161.7. Содержание обучения в 3 классе. 

 

161.7.1. Тематическое содержание речи. 

 

161.7.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

 

161.7.1.2. Моя любимая еда. 

 

Мой день (распорядок дня). 

 

161.7.1.3. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

 

161.7.1.4. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

 

161.7.1.5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 



Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

161.7.2. Коммуникативные умения. 

 

161.7.2.1. Говорение. 

 

161.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, просьба предоставить интересующую 

информацию. 

 

161.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 

161.7.2.2. Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 



 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

161.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

Тексты для чтения могут быть записаны с помощью звукобуквенного 

алфавита пиньинь, а также в иероглифике (при наличии 

незначительного количества новых иероглифов, не затрудняющих 

понимание текста). 

 

161.7.2.4. Письменная речь. 

 

Владение техникой письма (с помощью звукобуквенного алфавита и 

изученных базовых иероглифов), писывание текста, выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенного 

слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 



(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

днем рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

 

161.7.3. Языковые навыки и умения. 

 

161.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками произношения звуков китайского 

языка. Знание правил тональной системы китайского языка и их 

корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, 

легкий тон). 

 

Различение на слух всех звуков китайского языка. 

 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также 

называемого "фонетической транскрипцией"), инициалей и финалей, 

их фонетически корректное озвучивание. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. Чтение новых слов, 

записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Ритмико-интонационное оформление речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

161.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение изученных китайских 

иероглифов и их отдельных элементов (черт, графем). 

 

Основополагающие правила написания китайских иероглифов и 

порядка черт при создании текстов в иероглифике. 

 

Правильное написание услышанного текста с использованием 

изученной лексики в иероглифике и с помощью звукобуквенного 

алфавита пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков тонов над гласными буквами в 

словах, записанных в системе пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере. 

 

161.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (с учетом лексико-грамматических 

норм китайского языка), обслуживающих ситуации в рамках 

предметного содержания речи для 3 класса (в объеме до 150 

лексических единиц). 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 

характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов 

согласно их различным грамматическим функциям в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

Узнавание и употребление в устной и письменной речи синонимов, 

антонимов лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала. 

 

161.7.3.4. Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 
 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

 
 

предложений с качественным сказуемым (в том числе приветственные 

фразы с качественным сказуемым); 

 

 

 

 

 

 
 

имен собственных, способов построения имен по-китайски; 

 
 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 



 

прилагательных; 

 

 

 

 

 

 
 

Обозначения дней недели. Обозначения дат. 

 

Обстоятельства времени, обстоятельства места. 

 
 

Различных способов обозначения количества. 

 

161.7.3.5. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом (в том числе по 

китайскому стилю), Рождеством). 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села, цвета национальных 

флагов). 

 

161.7.3.6. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

161.8. Содержание обучения в 4 классе. 



 

161.8.1. Тематическое содержание речи. 

 

161.8.1.1. Мир моего "я". 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

 

161.8.1.2. Мир моих увлечений. 

 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

 

161.8.1.3. Мир вокруг меня. 

 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные 

продукты питания). 

 

161.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

161.8.2. Коммуникативные умения. 

 

161.8.2.1. Говорение. 

 

161.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление, выражение извинения; 

 

диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу, приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 

 

161.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 



 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

161.8.2.2. Аудирование. 

 

Коммуникативные умения аудирования. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

 

161.8.2.3. Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 



 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием или без использования 

иллюстраций и с использованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: диалог, 

рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

 

Тексты для чтения могут быть записаны с помощью звукобуквенного 

алфавита пиньинь, а также в иероглифике (при условии, что 

используемые в тексте иероглифы знакомы обучающимся). 

 

161.8.2.4. Письменная речь. 

 

Владение техникой письма (с помощью звукобуквенного алфавита и 

иероглифики), выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных слов в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения) с выражением пожеланий. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено, написание короткого рассказа по плану/ключевым 

словам. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с 



использованием образца. 

 

161.8.3. Языковые навыки и навыки. 

 

161.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками произношения звуков китайского 

языка. Знание правил тональной системы китайского языка и их 

корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, 

легкий тон). 

 

Различение на слух всех звуков китайского языка. 

 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также 

называемого "фонетической транскрипцией"), инициалей и финалей, 

их фонетически корректное озвучивание. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. Чтение новых слов, 

записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Ритмико-интонационное оформление речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен) на китайском языке. 

 

161.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение изученных китайских 

иероглифов и их отдельных элементов (черт, графем). 

 

Правильное использование основополагающих правил написания 

китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в 

иероглифике. 

 

Правильное написание услышанного текста с использованием 

изученной лексики в иероглифике с помощью звукобуквенного 

алфавита и пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов над гласными буквами в словах, 

записанных в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятых (обычной, 

каплевидной). 

 

Набор иероглифического текста на компьютере. Распознавание в 

иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том 

числе в новых сочетаниях, чтение и запись данных знаков. 

 

161.8.3.3. Лексическая сторона речи. 



 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (с учетом лексико-грамматических 

норм китайского языка), обслуживающих ситуации общения (в объеме 

до 250 лексических единиц). 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 

характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов 

согласно их различным грамматическим функциям в пределах 

изученной тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Узнавание и употребление в устной и письменной речи синонимов, 

антонимов лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала. 

 

161.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 
 

нераспространенных и распространенных простых предложения; 

 
 

предложений с качественным сказуемым (в том числе приветственных 

фраз с качественным сказуемым); 

 

 

 

 

 

 

 
 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 



 

прилагательных; 

 

 

 

 

 

 

 
 

обозначения дней недели; 

 

обозначения дат; 

 

обстоятельства времени, обстоятельства места; 

 
 

Различные способы обозначения количества: 

 

 

 

 

 
 

междометия для выражения чувств и эмоций. 

 

161.8.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом (в том числе по 

китайскому стилю), Рождеством, разговор по телефону. 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия стран и их столиц, название родного города/села, 

цвета национальных флагов, основные достопримечательности). 

 

161.8.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 



Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, вопросов, картинок, фотографий. 

 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

161.9. Планируемые результаты освоения учебной программы по 

иностранному (китайскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

 

161.9.1. Личностные результаты освоения программы по 

иностранному (китайскому) языку на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 

уважение к своему и другим народам; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 



 

Эстетическое воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

 

бережное отношение к природе; 

 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

161.9.2. В результате изучения иностранного (китайского) языка 

на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

161.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 



 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

 

161.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

161.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

161.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

161.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

161.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

161.9.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 



с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

(китайский) язык" предметной области "Иностранный язык" должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

161.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (китайскому) языку: 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 



 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

повествование, рассказ о себе, члене семьи. 

 

Аудирование (восприятие и понимание речи на слух). Понимание на 

слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера (например, имя, возраст, 

любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка, текст песни, 

стихотворение. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 



языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

Тексты для чтения могут быть записаны с помощью звуко-буквенного 

алфавита пиньинь, а также в иероглифике (при наличии 

незначительного количества новых иероглифов, не затрудняющих 

понимание текста). 

 

Письменная речь. 

 

Владение техникой письма (с помощью звукобуквенного алфавита и 

изученных базовых иероглифов), воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений, вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками произношения звуков китайского 

языка. Знание правил тональной системы китайского языка и их 

корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, 

легкий тон). 

 

Различение на слух всех звуков китайского языка. 

 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также 

называемого "фонетической транскрипцией"), инициалей и финалей, 

их фонетически корректное озвучивание. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. Чтение новых слов, 

записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Ритмико-интонационное оформление речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение изученных китайских 

иероглифов и их отдельных элементов (черт, графем). 

 



Правильное использование основополагающих правил написания 

китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в 

иероглифике. 

 

Правильное написание услышанного текста с использованием 

изученной лексики, записанной с помощью иероглифов и 

звукобуквенного алфавита пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков тонов над гласными буквами в 

словах, записанных в системе пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (с учетом лексико-грамматических 

норм китайского языка), обслуживающих ситуации в рамках 

предметного содержания речи для 2 класса, в объеме до 60 

лексических единиц. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 

характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов 

согласно их различным грамматическим функциям в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 

 
 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

 
 

предложений с качественным сказуемым (в том числе приветственных 

фраз с качественным сказуемым); 

 

 



 

 

 

 
 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 

 

прилагательных; 

 

 

 

 

 
 

социокультурные знания и умения; 

 

знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днем рождения, Новым годом (в том числе по 

китайскому стилю), Рождеством); 

 

знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки), персонажей детских 

книг. 

 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

161.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (китайскому) языку: 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 



иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, извинение; 

 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 

вопросы собеседника, просьба предоставить интересующую 

информацию. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 

Аудирование. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 



текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

 

Тексты для чтения могут быть записаны с помощью звуко-буквенного 

алфавита пиньинь, а также в иероглифике (при наличии 

незначительного количества новых иероглифов, не затрудняющих 

понимание текста). 

 

Письменная речь. 

 

Владение техникой письма (с помощью звукобуквенного алфавита и 

изученных базовых иероглифов), списывание текста, выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенного 

слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками 

(днем рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 



Владение основными навыками произношения звуков китайского 

языка. Знание правил тональной системы китайского языка и их 

корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, 

легкий тон). 

 

Различение на слух всех звуков китайского языка. 

 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также 

называемого "фонетической транскрипцией"), инициалей и финалей, 

их фонетически корректное озвучивание. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. Чтение новых слов, 

записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Ритмико-интонационное оформление речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение изученных китайских 

иероглифов и их отдельных элементов (черт, графем). 

 

Основополагающие правила написания китайских иероглифов и 

порядка черт при создании текстов в иероглифике. 

 

Правильное написание услышанного текста с использованием 

изученной лексики в иероглифике и с помощью звуко-буквенного 

алфавита пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков тонов над гласными буквами в 

словах, записанных в системе пиньинь. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (с учетом лексико-грамматических 

норм китайского языка), обслуживающих ситуации в рамках 

предметного содержания речи для 3 класса (в объеме до 150 

лексических единиц). 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 

характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов 

согласно их различным грамматическим функциям в соответствии с 



решаемой коммуникативной задачей. 

 

Узнавание и употребление в устной и письменной речи синонимов, 

антонимов лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 
 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

 
 

предложений с качественным сказуемым (в том числе приветственные 

фразы с качественным сказуемым); 

 

 

 

 

 

 
 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 

 

прилагательных; 

 

 

 

 

 

 



 

обозначения дней недели, обозначения дат; 

 

обстоятельства времени, обстоятельства места; 

 
 

различных способов обозначения количества. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом (в том числе по 

китайскому стилю), Рождеством). 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села, цвета национальных 

флагов). 

 

161.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (китайскому) языку: 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление, выражение извинения; 

 

диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу, приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника, запрашивание интересующей информации. 



 

Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

Аудирование. 

 

Коммуникативные умения аудирования. 

 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с использованием иллюстраций и языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

 

Смысловое чтение. 

 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 



 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. Прогнозирование 

содержания текста по заголовку. 

 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, 

стихотворение. 

 

Тексты для чтения могут быть записаны с помощью звуко-буквенного 

алфавита пиньинь, а также в иероглифике (при условии, что 

используемые в тексте иероглифы знакомы обучающимся). 

 

Письменная речь. 

 

Владение техникой письма (с помощью звукобуквенного алфавита и 

иероглифики), выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений, вставка пропущенных слов в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения) с выражением пожеланий. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 



них изображено, написание короткого рассказа по плану/ключевым 

словам. 

 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованием образца. 

 

Языковые знания и навыки. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками произношения звуков китайского 

языка. Знание правил тональной системы китайского языка и их 

корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, 

легкий тон). 

 

Различение на слух всех звуков китайского языка. 

 

Знание букв китайского звуко-буквенного алфавита пиньинь (также 

называемого "фонетической транскрипцией"), инициалей и финалей, 

их фонетически корректное озвучивание. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. Чтение новых слов, 

записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Ритмико-интонационное оформление речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен) на китайском языке. 

 

Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение изученных китайских 

иероглифов и их отдельных элементов (черт, графем). 

 

Правильное использование основополагающих правил написания 

китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в 

иероглифике. 

 

Правильное написание услышанного текста с использованием 

изученной лексики в иероглифике и с помощью звукобуквенного 

алфавита пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов над гласными буквами в словах, 

записанных в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятых (обычной, 

каплевидной). 

 

Набор иероглифического текста на компьютере. Распознавание в 



иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том 

числе в новых сочетаниях, чтение и запись данных знаков. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (с учетом лексико-грамматических 

норм китайского языка), обслуживающих ситуации общения (в объеме 

до 250 лексических единиц). 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

распространенных реплик-клише речевого этикета, наиболее 

характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов 

согласно их различным грамматическим функциям в пределах 

изученной тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Узнавание и употребление в устной и письменной речи синонимов, 

антонимов лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 
 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

 
 

предложений с качественным сказуемым (в том числе приветственных 

фраз с качественным сказуемым); 

 

предложений с простым глагольным сказуемым; 

 

 

 

 



 
 

имен собственных, способов построения имен по-китайски; 

 
 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 

 

прилагательных; 

 

 

 

 

 

 

 
 

обозначения дней недели, обозначения дат, обстоятельства 

времени, обстоятельства места; 

 
 

различных способов обозначения количества; 

 

 

 

 

 
 

междометия для выражения чувств и эмоций; 

 

социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом (в том числе по 

китайскому стилю), Рождеством, разговор по телефону. 

 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия стран и их столиц, название родного города/села, 

цвета национальных флагов, основные достопримечательности). 

 

 



162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Математика". 

 

162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Математика" (предметная область "Математика и информатика") 

(далее соответственно - программа по математике, математика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

 

162.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения математики, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

162.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), 

которые возможно формировать средствами математики с учетом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

162.4. Планируемые результаты освоения программы по математике 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

162.5. Пояснительная записка. 

 

162.5.1. Программа по математике на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

162.5.2. На уровне начального общего образования изучение 

математики имеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. Программа по математике на 

уровне начального общего образования направлена на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

 

освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 



 

формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений 

("часть - целое", "больше - меньше", "равно - неравно", 

"порядок"), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

 

обеспечение математического развития обучающегося - способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации; 

 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях. 

 

162.5.3. В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов программы по математике лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: 

 

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(например, хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера); 

 

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы); 

 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

 

162.5.4. На уровне начального общего образования математические 

знания и умения применяются обучающимся при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчеты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретенные 

обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приемы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 



показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на 

уровне основного общего образования. 

 

162.5.5. 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. 

 

162.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

математики - 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), 

во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 

часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в 

неделю). 

 

162.5.7. Основное содержание обучения в программе по математике 

представлено разделами: "Числа и величины", "Арифметические 

действия", "Текстовые задачи", "Пространственные отношения и 

геометрические фигуры", "Математическая информация". 

 

 

162.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

162.6.1. Числа и величины. 

 

162.6.1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица 

счета. Десяток. Счет предметов, запись результата цифрами. Число 

и цифра 0 при измерении, вычислении. 

 

162.6.1.2. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

162.6.1.3. Длина и ее измерение. Единицы длины и установление 

соотношения между ними: сантиметр, дециметр. 

 

162.6.2. Арифметические действия. 

 

162.6.2.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия 

компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. 

Вычитание как действие, обратное сложению. 

 

162.6.3. Текстовые задачи. 

 

162.6.3.1. Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 

162.6.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 

162.6.4.1. Расположение предметов и объектов на плоскости, в 



пространстве, установление пространственных отношений: "слева - 

справа", "сверху - снизу", "между". 

 

162.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

162.6.5. Математическая информация. 

 

162.6.5.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку. 

 

162.6.5.2. Закономерность в ряду заданных объектов: ее 

обнаружение, продолжение ряда. 

 

162.6.5.3. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

 

162.6.5.4. Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. 

Извлечение данного из строки или столбца, внесение одного-двух 

данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

 

162.6.5.5. Двух-, трехшаговые инструкции, связанные с 

вычислением, измерением длины, изображением геометрической 

фигуры. 

 

162.6.6. Изучение математики в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

162.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

 

наблюдать действие измерительных приборов; 

 

сравнивать два объекта, два числа; 

 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 



 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом 

счете. 

 

162.6.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, 

рисунок, схема; 

 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

 

162.6.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в 

пространстве; 

 

различать и использовать математические знаки; 

 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 

162.6.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

принимать учебную задачу, удерживать ее 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 приема 

выполнения действия. 

 

162.6.6.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 

участвовать в парной работе с математическим материалом, 



выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнера, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

 

 

162.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

162.7.1. Числа и величины. 

 

162.7.1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел. 

 

162.7.1.2. Величины: сравнение по массе (единица массы - 

килограмм), времени (единицы времени - час, минута), измерение 

длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

 

162.7.2. Арифметические действия. 

 

162.7.2.1. 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). 

 

162.7.2.2. Действия умножения и деления чисел в практических и 

учебных ситуациях. Названия компонентов действий умножения, 

деления. 

 

162.7.2.3. 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. 

 

162.7.2.4. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, 

вычитания. 

 

162.7.2.5. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение 

значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

 

162.7.3. Текстовые задачи. 

 

162.7.3.1. 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). Расчетные задачи на увеличение или уменьшение величины 

на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче 

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

162.7.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 

162.7.4.1. 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 изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах. 

 

162.7.5. Математическая информация. 

 

162.7.5.1. 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. 

 

162.7.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов "каждый", "все". 

 

162.7.5.3. Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таблице (например, 

таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

 

162.7.5.4. Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми данными. 

 

162.7.5.5. Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

 

162.7.5.6. Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажерами). 

 

162.7.6. Изучение математики во 2 классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

162.7.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 



универсальных учебных действий: 

 

наблюдать математические отношения (часть - целое, больше - 

меньше) в окружающем мире; 

 

характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на 

группы; 

 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 

вести поиск различных решений задачи (расчетной, с 

геометрическим содержанием); 

 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без 

скобок); 

 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

 

162.7.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

 

162.7.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

комментировать ход вычислений; 

 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

 



использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов 

относительно данных объектов, отношения; 

 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

 

записывать, читать число, числовое выражение; 

 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимное расположение геометрических фигур; 

 

конструировать утверждения с использованием слов "каждый", 

"все". 

 

162.7.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд 

чисел, величин, геометрических фигур; 

 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат 

парной работы с математическим материалом; 

 

проверять правильность вычисления с помощью другого приема 

выполнения действия, обратного действия; 

 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения. 

 

162.7.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

 

участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, подготавливать презентацию (устное выступление) 

решения или ответа; 

 

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); 

 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

 

 

162.8. Содержание обучения в 3 классе. 



 

162.8.1. Числа и величины. 

 

162.8.1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

 

162.8.1.2. Масса (единица массы - грамм), соотношение между 

килограммом и граммом, отношения "тяжелее-легче на...", 

"тяжелее-легче в...". 

 

162.8.1.3. Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление 

отношения "дороже-дешевле на...", "дороже-дешевле в...". 

Соотношение "цена, количество, стоимость" в практической 

ситуации. 

 

162.8.1.4. Время (единица времени - секунда), установление 

отношения "быстрее-медленнее на...", "быстрее-медленнее в...". 

Соотношение "начало, окончание, продолжительность события" в 

практической ситуации. 

 

162.8.1.5. Длина (единицы длины - миллиметр, километр), 

соотношение между величинами в пределах тысячи. Сравнение 

объектов по длине. 

 

162.8.1.6. Площадь (единицы площади - квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Сравнение объектов по площади. 

 

162.8.2. Арифметические действия. 

 

162.8.2.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 

100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с 

круглыми числами). 

 

162.8.2.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

 

162.8.2.3. 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). 

 

162.8.2.4. Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умножения при вычислениях. 

 

162.8.2.5. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

 

162.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками 



или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

 

162.8.2.7. Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

162.8.3. Текстовые задачи. 

 

162.8.3.1. 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...", "больше-меньше в..."), 

зависимостей ("купля-продажа", расчет времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. 

 

162.8.3.2. Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации. Сравнение долей одной 

величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

162.8.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 

162.8.4.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

 

162.8.4.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

 

162.8.4.3. 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. 

 

162.8.5. Математическая информация. 

 

162.8.5.1. Классификация объектов по двум признакам. 

 

162.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками 

"если..., то...", "поэтому", "значит". 

 

162.8.5.3. 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 в таблицу, 

дополнение чертежа данными. 

 

162.8.5.4. Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

 

162.8.5.5. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

для решения учебных и практических задач. 

 



162.8.5.6. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и 

тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения 

(интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 

162.8.6. Изучение математики в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

162.8.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

 

выбирать прием вычисления, выполнения действия; 

 

конструировать геометрические фигуры; 

 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному 

признаку; 

 

прикидывать размеры фигуры, ее элементов; 

 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

 

различать и использовать разные приемы и алгоритмы вычисления; 

 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор 

вариантов, использование алгоритма); 

 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета 

текстовой задачи. 

 

162.8.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

читать информацию, представленную в разных формах; 

 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 



таблице, на диаграмме; 

 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж; 

 

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина 

(понятия). 

 

162.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 

 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять 

текстовую задачу; 

 

объяснять на примерах отношения "больше-меньше на...", "больше-

меньше в...", "равно"; 

 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения 

величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

 

162.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

проверять ход и результат выполнения действия; 

 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчетами; 

 

выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность 

заполнения таблиц сложения, умножения. 

 

162.8.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 

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); 

 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчиненного, сдержанно 

принимать замечания к своей работе; 

 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

 

 

162.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

162.9.1. Числа и величины. 

 

162.9.1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение, упорядочение. Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

 

162.9.1.2. Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

 

162.9.1.3. Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, 

тонна. 

 

162.9.1.4. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношения между ними. 

 

162.9.1.5. 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. 

 

162.9.1.6. Доля величины времени, массы, длины. 

 

162.9.2. Арифметические действия. 

 

162.9.2.1. 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 и деление на 10, 100, 1000. 

 

162.9.2.2. 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. 

 

162.9.2.3. Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. 



 

162.9.2.4. Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

162.9.3. Текстовые задачи. 

 

162.9.3.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 

2 - 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, объем работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность 

и окончание события), расчета количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по ее доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

 

162.9.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 

162.9.4.1. Наглядные представления о симметрии. 

 

162.9.4.2. Окружность, круг: распознавание и изображение. 

Построение окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Различение, называние пространственных геометрических фигур 

(тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

 

162.9.4.3. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

 

162.9.4.4. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух - трех 

прямоугольников (квадратов). 

 

162.9.5. Математическая информация. 

 

162.9.5.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка 

истинности. Составление и проверка логических рассуждений при 

решении задач. 

 

162.9.5.2. 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, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, 

на столбчатой диаграмме. 

 

162.9.5.3. Доступные электронные средства обучения, пособия, 

тренажеры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся 

начального общего образования). 



 

162.9.5.4. Алгоритмы решения изученных учебных и практических 

задач. 

 

162.9.6. Изучение математики в 4 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

162.9.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать ее в высказываниях и рассуждениях; 

 

сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

прием вычисления, способ решения, моделирование ситуации, 

перебор вариантов); 

 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определенной длины, 

квадрат с заданным периметром); 

 

классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам; 

 

составлять модель математической задачи, проверять ее 

соответствие условиям задачи; 

 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), 

скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (измерительные сосуды). 

 

162.9.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

представлять информацию в разных формах; 

 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме; 

 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

 



162.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода, гипотезы; 

 

конструировать, читать числовое выражение; 

 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

 

характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощью изученных величин; 

 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 

 

162.9.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

 

162.9.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 

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; 

 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчет денег, 

оценка стоимости и покупки, приближенная оценка расстояний и 

временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха 

и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчет и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

 



 

162.10. Планируемые результаты освоения программы по математике 

на уровне начального общего образования. 

 

162.10.1. Личностные результаты освоения программы по математике 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

 

применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути 

устранения трудностей; 

 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 

162.10.2. В результате изучения математики на уровне начального 



общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

162.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами ("часть-целое", "причина-следствие", протяженность); 

 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

 

представлять текстовую задачу, ее решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

 

162.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

 

162.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

 



162.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные; 

 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 

162.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

 

162.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок; 



 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 

162.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

162.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

математике: 

 

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

 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное 

число; 

 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

"длиннее-короче", "выше-ниже", "шире-уже"; 

 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

 

различать число и цифру; 

 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 



устанавливать между объектами соотношения: "слева-справа", 

"спереди-сзади", между; 

 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное или данные из таблицы; 

 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

162.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

математике: 

 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100; 

 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное 

число (в пределах 100), большее данного числа в заданное число 

раз (в пределах 20); 

 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 - устно и письменно, умножение и деление в пределах 

50 с использованием таблицы умножения; 

 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

 

определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время с помощью часов; 

 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение "больше или меньше на"; 

 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), 

планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 



оформлять его в виде арифметического действия или действий, 

записывать ответ; 

 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; 

 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами "все", "каждый"; 

 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать 

числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

162.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

математике: 

 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 - устно, в пределах 1000 - письменно), умножение и 



деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 

- устно и письменно); 

 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 

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); 

 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять 

прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение "больше или меньше на или 

в"; 

 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 

сравнивать величины, выраженные долями; 

 

использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчетов) 

соотношение между величинами; 

 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

 

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); 

 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 



 

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; 

 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а 

также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, 

выполнять действия по алгоритму; 

 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

162.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

математике: 

 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа; 

 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз; 

 

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); 

 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего 2 - 4 арифметических действия, использовать 

при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного 

ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

 

находить долю величины, величину по ее доле; 

 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 



 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

 

использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объемом работы; 

 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку 

результата измерений; 

 

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: реальность, 

соответствие условию; 

 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(например, покупка товара, определение времени, выполнение 

расчетов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

различные способы решения; 

 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и 

линейки окружность заданного радиуса; 

 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, 

куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших 

случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр 

и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример; 

 

формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (двух-трехшаговые); 

 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 



информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 

использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные 

решения из предложенных. 

 

 

163. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Окружающий мир". 

 

163.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Окружающий мир" (предметная область "Обществознание и 

естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по окружающему миру. 

 

163.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения окружающего мира, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

163.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

 

163.4. Планируемые результаты программы по окружающему миру 

включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения на уровне начального общего образования. 

 

 

163.5. Пояснительная записка. 

 

163.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО, и федеральной 

рабочей программы воспитания. 

 

163.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 



 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретенных 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определенному этносу; 

 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; 

 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребенка 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. 

 

163.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения окружающему миру является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и 

познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации. 

 

163.5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру 

осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 



освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

"Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". 

 

163.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 

часов, 4 класс - 68 часов. 

 

 

163.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

163.6.1. Человек и общество. 

 

163.6.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

 

163.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, 

игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

 

163.6.1.3. Режим труда и отдыха. 

 

163.6.1.4. 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. 

 

163.6.1.5. Россия - наша Родина. Москва - столица России. 

Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные 

сведения о родном крае. Название своего населенного пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

 

163.6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

 

163.6.2. Человек и природа. 

 

163.6.2.1. 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. 

 

163.6.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

 

163.6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(название, краткая характеристика значения для жизни растения): 



корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 

 

163.6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

 

163.6.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

163.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

 

163.6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

 

163.6.3.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

163.6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

163.6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; 

 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); 

 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

 

163.6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

 

163.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 



в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к 

разным мнениям; 

 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название 

страны, ее столицы; 

 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет 

по предложенному плану; 

 

описывать по предложенному плану время года, передавать в 

рассказе свое отношение к природным явлениям; 

 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

 

163.6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

 

163.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

 

 

163.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

163.7.1. Человек и общество. 

 

163.7.1.1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и 

ее столица на карте. Государственные символы России. Москва - 

столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). 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. 

 

163.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика 

своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни человека и общества. 

 

163.7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

 

163.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 

особенностям других людей - главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

 

163.7.2. Человек и природа. 

 

163.7.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения. 

 

163.7.2.2. Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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. 

 

163.7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений. 

 

163.7.2.4. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

 

163.7.2.5. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения 

на природе. 

 

163.7.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

163.7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание 

(количество приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

163.7.3.2. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, при приемах пищи и на 



пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

 

163.7.3.3. Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в 

салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

 

163.7.3.4. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

163.7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

163.7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твердое, газообразное); 

 

различать символы Российской Федерации; 

 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного); 

 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

и ядовитые (в пределах изученного); 

 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

 

163.7.4.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 

 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

 

163.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 



 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

 

понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник); 

 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 

 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы; 

 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

"Моя семья", "Какие бывают профессии?", "Что "умеют" органы 

чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 

 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе 

с явлениями неживой природы); 

 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

 

описывать современные события от имени их участника. 

 

163.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя 

и других обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и 

замечания. 

 

163.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 



 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 

 

163.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

163.8.1. Человек и общество. 

 

163.8.1.1. 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. 

 

163.8.1.2. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

 

163.8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

 

163.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

 

163.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - 

символы стран, в которых они находятся. 

 

163.8.2. Человек и природа. 

 

163.8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 

света. 

 

163.8.2.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 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, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

 

163.8.2.3. 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, ее состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

 

163.8.2.4. Первоначальные представления о бактериях. 

 

163.8.2.5. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

 

163.8.2.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

растений. 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. 

 

163.8.2.7. 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. 

 

163.8.2.8. 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. 

 

163.8.2.9. 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. 

 

163.8.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

163.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность 

(утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

 

163.8.3.2. Безопасность во дворе жилого 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). 

 

163.8.3.3. Правила безопасного поведения пассажира 



железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). 

 

163.8.3.4. Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 

 

163.8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

163.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 

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; 

 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 

различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 

 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

 

163.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 

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; 

 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображенными объектами; 

 

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. 

 

163.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

 

знать понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации, предвидение); 

 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 

 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма; 

 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

 

163.8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

 

163.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчиненного; 

 

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 учетом этики 

общения. 

 

 

163.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

163.9.1. Человек и общество. 

 

163.9.1.1. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Политико-

административная карта России. 

 

163.9.1.2. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

 

163.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 

163.9.1.4. 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, 

государственным символам России. 

 

163.9.1.5. История Отечества. "Лента времени" и историческая 

карта. 

 

163.9.1.6. 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. 

 

163.9.1.7. 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. 

 

163.9.1.8. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 

163.9.1.9. Правила нравственного поведения в социуме, отношение 

к людям независимо от их национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности. 

 

163.9.2. Человек и природа. 



 

163.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, 

сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и 

явлений. 

 

163.9.2.2. 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 времен года. 

 

163.9.2.3. 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). 

 

163.9.2.4. Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото); река как водный поток; использование рек и водоемов 

человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее 

берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 

163.9.2.5. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта). 

 

163.9.2.6. 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. 

 

163.9.2.7. 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). 

 

163.9.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

163.9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

 

163.9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с 

учетом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 

 

163.9.3.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

 

163.9.3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов 

и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 



доступа в Интернет. 

 

163.9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

163.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека; 

 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной 

природной зоне; 

 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; 

 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

 

163.9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 

использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе 

и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 

контролируемого выхода); 

 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на 

основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 

включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 

163.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 



культурного наследия; 

 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма; 

 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: 

отзывчивости, доброты, справедливости и других; 

 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе 

(на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); 

 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации"; 

 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

 

163.9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины. 

 

163.9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей: руководителя, подчиненного, напарника, члена большого 

коллектива; 

 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; 

 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными 

для здоровья и жизни других людей. 

 

 



163.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру на уровне начального общего образования. 

 

163.10.1. Личностные результаты освоения программы по 

окружающему миру 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: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

 

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; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

 

применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; 

 

3) эстетического воспитания: 

 

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; 

 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 



 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

 

5) 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; 

 

6) экологического воспитания: 

 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

163.10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

163.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - 

целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 



сравнения, устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

 

163.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 

 

определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 

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 другие); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

 

163.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом учебной задачи; 

 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

 



распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа ее 

проверки; 

 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; 

 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

 

163.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту 

выступления. 

 



163.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 

163.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); 

 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя; 

 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

 

163.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

понимать значения коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру); 

 

коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 



163.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 

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; 

 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, 

страны; 

 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 

 

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); 

 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные 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; 

 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

 

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 счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах; 

 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; 

 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 



 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

 

163.10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой 

регион и его главный город; 

 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

 

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; 

 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; 

 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты); 

 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звезды, 

созвездия, планеты; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 



 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе 

и обществе; 

 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

 

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; 

 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 

соблюдать режим дня и питания; 

 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

 

163.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 

 

проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 



 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; 

 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; 

 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; 

 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека; 

 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы; 

 

создавать по заданному плану собственные развернутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования 

к двигательной активности и принципы здорового питания; 

 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 

безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

"Интернет"; 

 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

 

163.10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 



показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие 

территорию России); 

 

показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

 

знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; 

 

соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей веками и периодами истории России; 

 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

 

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; 

 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации; 

 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня 

и ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 

создавать по заданному плану собственные развернутые 

высказывания о природе и обществе; 



 

использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

164. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики". 

 

164.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Основы религиозных культур и светской этики" (предметная 

область "Основы религиозных культур и светской этики") (далее 

соответственно - программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по основам религиозных культур и 

светской этики. 

 

164.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения ОРКСЭ, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

164.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на 

уровне начального общего образования. 

 

164.4. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ 

включают личностные, метапредметные результаты, а также 

предметные достижения обучающегося за весь период обучения на 

уровне начального общего образования. 

 

 

164.5. Пояснительная записка. 

 

164.5.1. Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам 



освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 

164.5.2. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 

выбору: "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы 

светской этики". Выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

164.5.3. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают 

результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 

планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 

которые представлены в ФГОС НОО, 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), все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 

164.5.4. Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации программы по ОРКСЭ - культурологический подход, 

способствующий формированию у обучающихся 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. 

 

164.5.5. Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ 

способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнера по деятельности, принимать ее, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

 

164.5.6. Предпосылками усвоения обучающимися содержания 

программы по ОРКСЭ являются психологические особенности 

обучающихся, завершающих обучение на уровне начального общего 

образования: интерес к социальной жизни, любознательность, 

принятие авторитета взрослого. Естественная открытость 

обучающихся уровня начального общего образования, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту 

других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение 

обид и оскорблений 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 обучающиеся 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 поведения. 

 

164.5.7. В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части 

преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не 

предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине. 

 

164.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, 

- 34 часа (один час в неделю в 4 классе). 

 

 

164.6. Содержание обучения в 4 классе. 

 

164.6.1. Модуль "Основы православной культуры". 

 

164.6.1.1. 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 ее ценности. 

 

164.6.1.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

164.6.2. Модуль "Основы исламской культуры". 

 

164.6.2.1. 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 исламской 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. 

 

164.6.2.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

164.6.3. Модуль "Основы буддийской культуры". 

 

164.6.3.1. 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 ее 

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. 

 

164.6.3.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

164.6.4. Модуль "Основы иудейской культуры". 

 

164.6.4.1. 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 ее 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. 

 

164.6.4.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

164.6.5. Модуль "Основы религиозных культур народов России". 

 

164.6.5.1. 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. 

 

164.6.5.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

164.6.6. Модуль "Основы светской этики". 

 

164.6.6.1. Россия - наша Родина. Этика и ее 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 

(Конституция) 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. 

 

164.6.6.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

164.7. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на 

уровне начального общего образования. 

 

164.7.1. Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего 



образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать 

любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 

строить свое общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников 

к религии или к атеизму; 

 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям 

народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

 

строить свое поведение с учетом нравственных норм и правил, 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

на помощь; 

 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать свое поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

164.7.2. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 

164.7.2.1. Метапредметные результаты: 

 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать 



учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учета характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

 

совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

164.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

 

использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 

 

применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать 

выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 



признавать возможность существования разных точек зрения, 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 

164.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчеркивать ее принадлежность к определенной религии и (или) к 

гражданской этике; 

 

использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

 

находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать ее объективность и 

правильность. 

 

164.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

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; 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно 

задавать вопросы и высказывать свое мнение, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учетом особенностей 

участников общения; 

 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

164.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

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; 



 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества, проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам трудовой деятельности); 

 

выражать свое отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах 

светской этики и этикета. 

 

164.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

выбирать партнера не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 

спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным 

материалом и видеопрезентацией. 

 

164.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

ОРКСЭ: 

 

164.7.3.1. Модуль "Основы православной культуры". 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 

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; 



 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

 

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; 

 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-

Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и 

житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

 

рассказывать о православных праздниках (не менее трех, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, 

предкам, православных семейных ценностей; 

 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении 

с картинами; 

 

излагать основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 

своими словами объяснять роль православия в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 



 

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 ее результатов; 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

- России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 

называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

 

164.7.3.2. Модуль "Основы исламской культуры". 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

"Основы исламской культуры" должны отражать сформированность 

умений: 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 

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; 

 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 

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); 

 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, 

вере и ее основах; 

 

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); 

 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 

нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями 

ислама; 

 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений 

детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, 

предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 

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; 

 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исламского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению ее результатов; 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; 

 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 



понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

- России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 

называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

 

164.7.3.3. Модуль "Основы буддийской культуры". 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

"Основы буддийской культуры" должны отражать сформированность 

умений: 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 

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; 

 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 

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"; 

 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о 

Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 



как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле 

принятия, восьмеричном пути и карме; 

 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, 

предкам, буддийских семейных ценностей; 

 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл и значение в буддийской культуре; 

 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 

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; 

 

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 ее результатов; 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

- России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 

называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

 

164.7.3.4. Модуль "Основы иудейской культуры". 

 



Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

"Основы иудейской культуры" должны отражать сформированность 

умений: 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 

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; 

 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

 

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 (прежде всего, Десяти заповедей) в 

жизни человека, объяснять "золотое правило нравственности" в 

иудейской религиозной традиции; 

 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об 

основных принципах иудаизма; 

 

рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 

богослужениях, молитвах; 

 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, 

нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырех, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении 

поста; 

 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам, 

иудейских традиционных семейных ценностей; 

 



распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 

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 ее результатов; 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

- России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 

называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

 

164.7.3.5. Модуль "Основы религиозных культур народов России". 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

"Основы религиозных культур народов России" должны отражать 

сформированность умений: 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 



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; 

 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

 

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; 

 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

 

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); 

 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах 

поведения в храмах, общения с верующими; 

 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

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; 

 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по 

одному символу), объяснять своими словами ее значение в 

религиозной культуре; 

 

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); 

 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского 

общества, российской государственности; 

 

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 ее результатов; 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

- России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 

называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов 

России. 

 

164.7.3.6. Модуль "Основы светской этики". 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

"Основы светской этики" должны отражать сформированность умений: 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 

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; 

 

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; 

 

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, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе, объяснять "золотое правило нравственности"; 

 

высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства, умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

 

раскрывать своими словами первоначальные представления об 

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; 

 

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 

трех), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своем регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 

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; 

 

распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять ее значение, выражать уважение 

российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 



труду, трудящимся, результатам труда; 

 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в истории России; 

 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению ее результатов; 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм российской светской (гражданской) 

этики и внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

- России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 

называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) 

этике. 

 

 

165. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Изобразительное искусство". 

 

165.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" (предметная область "Искусство") 

(далее соответственно - программа по изобразительному искусству, 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству. 

 

165.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения изобразительного искусства, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 



результатам. 

 

165.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. 

 

165.4. Планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству 

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). 

 

 

165.5. Пояснительная записка. 

 

165.5.1. Программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 

165.5.2. Цель программы по изобразительному искусству состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путем освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

 

165.5.3. Программа по изобразительному искусству направлена на 

развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

 

165.5.4. Содержание программы по изобразительному искусству 

охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи 

и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 

 

165.5.5. Важнейшей задачей является формирование активного, 



ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

 

165.5.6. 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). 

 

165.5.7. Программа по изобразительному искусству знакомит 

обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

 

165.5.8. Содержание программы по изобразительному искусству 

структурировано как система тематических модулей. Изучение 

содержания всех модулей в 1 - 4 классах обязательно. 

 

165.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

изобразительного искусства - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 

час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

 

165.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

165.6.1. 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. Приемы рисования линией. 

 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - 

навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и ее 

части. 



 

165.6.2. 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 получение нового цвета. 

 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения 

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 времен года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 

 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

 

165.6.3. Модуль "Скульптура". 

 

Изображение в объеме. Приемы работы с пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ежика, 

зайчика). Приемы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учетом местных промыслов). 

 

Бумажная пластика. Овладение первичными приемами надрезания, 

закручивания, складывания. 

 

Объемная аппликация из бумаги и картона. 

 

165.6.4. 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 ее в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учетом местных промыслов). 

 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путем 

складывания бумаги и аппликации. 

 

Оригами - создание игрушки для новогодней елки. Приемы 

складывания бумаги. 

 

165.6.5. Модуль "Архитектура". 

 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 

зданий. 

 

Освоение приемов конструирования из бумаги. Складывание объемных 

простых геометрических тел. Овладение приемами склеивания, 

надрезания и вырезания деталей; использование приема симметрии. 

 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

 

165.6.6. Модуль "Восприятие произведений искусства". 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

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 и другие по выбору учителя). 

 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач - установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

 

165.6.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 



Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

 

165.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

165.7.1. Модуль "Графика". 

 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного 

рисунка. 

 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приемы 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 темные 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. 

 

165.7.2. Модуль "Живопись". 

 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приемы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

 

Акварель и ее свойства. Акварельные кисти. Приемы работы 

акварелью. 

 

Цвет теплый и холодный - цветовой контраст. 

 

Цвет темный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью темной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. 

 

Цвет открытый - звонкий и приглушенный, 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). 

 

165.7.3. Модуль "Скульптура". 

 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и 

другие по выбору учителя с учетом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, ее 

преобразование и добавление деталей. 

 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжелой, неповоротливой и легкой, стремительной формы. 

 

165.7.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока), например, снежинки, паутинки, роса на листьях. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, 

ювелирные изделия). 

 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по 

выбору учителя с учетом местных художественных промыслов). 

 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их 

роль в жизни людей. 

 

165.7.5. Модуль "Архитектура". 

 

Конструирование из бумаги. Приемы 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). 

 

165.7.6. Модуль "Восприятие произведений искусства". 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитье, резьба и роспись). 

 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в 

скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

 

165.7.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 

программе Paint. 

 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе 

простых сюжетов (например, образ дерева). 

 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 

на основе темы "Теплый и холодный цвета" (например, "Горящий 

костер в синей ночи", "Перо жар-птицы"). 

 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

 

165.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

165.8.1. 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 фантастических машин. 

 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с 

ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

 

165.8.2. 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 

аппликации. 

 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

"Натюрморт-автопортрет" из предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

 

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 использованием 

натуры. 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. 

 

165.8.3. Модуль "Скульптура". 



 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевленного образа (добавления деталей лепных или 

из бумаги, ниток или других материалов). 

 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путем 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. 

 

165.8.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

Приемы 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 павловопосадских платков. 

 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, 

например, ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, 

подставок для цветов. 

 

165.8.5. 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 

(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). 

 

165.8.6. 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 (например, 

портреты, пейзажи). 

 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. 

Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

 

165.8.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой 

(статика), разные направления и ритмы движения (например, 

собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, 

птичек, облаков. 

 

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 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). 

 

 

165.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

165.9.1. 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). 

 

165.9.2. 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 ребенка, 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. 

 

165.9.3. Модуль "Скульптура". 

 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной 



силы. 

 

165.9.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

Орнаменты разных народов. Подчиненность 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 другие. 

 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и другие. 

 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

 

165.9.5. Модуль "Архитектура". 

 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и ее устройство 

(каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

 

Деревянная изба, ее конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации ее 

фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 

 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего 

города, собор как архитектурная доминанта. 

 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

 



Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

 

165.9.6. Модуль "Восприятие произведений искусства". 

 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору 

учителя). 

 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие 

с учетом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане (и 

другие по выбору учителя). 

 

165.9.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учетом 

местных традиций). 

 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, 

пагода, мечеть. 

 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 



фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

 

165.10. Планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования. 

 

165.10.1. Личностные результаты освоения программы по 

изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 

 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности; 

 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в ее архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 



изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в 

личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и ее 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 определенным заданиям по программе. 

 

165.10.2. В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

 

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; 

 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции; 

 

соотносить тональные отношения (темное - светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

165.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

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 

определенных 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 

проведенного наблюдения; 

 

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

 

классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

 

165.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

 

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 подготавливать информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять ее в различных видах: рисунках и 

эскизах, электронных презентациях; 

 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в 



Интернете. 

 

165.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

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 учета 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 свое 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 ее 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

 

165.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

165.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит 



следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

 

165.10.3.1. 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, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать ее 

в своей практической художественной деятельности. 

 

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). 

 

165.10.3.2. Модуль "Живопись". 

 

Осваивать навыки работы красками "гуашь" в условиях урока. 

 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать свое 

мнение с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием 

зрительных впечатлений, организованную педагогом. 

 

165.10.3.3. Модуль "Скульптура". 

 



Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объемных форм в природе (например, облака, камни, 

коряги, формы плодов). 

 

Осваивать первичные приемы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объемном изображении. 

 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания 

объемных форм из бумаги путем ее складывания, надрезания, 

закручивания. 

 

165.10.3.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

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 учетом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

 

165.10.3.5. Модуль "Архитектура". 

 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

 

Осваивать приемы конструирования из бумаги, складывания объемных 

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. 

 

165.10.3.6. Модуль "Восприятие произведений искусства". 

 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учетом учебных задач и визуальной 

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 значения зрительских умений и 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 

 

165.10.3.7. 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. 

 

165.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

 

165.10.4.1. Модуль "Графика". 

 

Осваивать особенности и приемы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твердых, 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 использованием зрительских впечатлений и анализа). 

 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта, расположение его в пространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

 

165.10.4.2. 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. 

 

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 темные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и черной (для изменения их 

тона). 

 

Иметь представление о делении цветов на теплые и холодные; 

различать и сравнивать теплые и холодные оттенки цвета. 

 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 

яркий, радостный; цвет мягкий, "глухой" и мрачный и другие. 

 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального 

звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 

 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, 

объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

 

165.10.4.3. Модуль "Скульптура". 

 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приемы 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 учетом местных 

промыслов). 

 

Иметь представление 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). 

 

165.10.4.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, 

капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, сережки во время 

цветения деревьев) - с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитье, ювелирные изделия и другие). 

 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

 

Осваивать приемы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учетом местных промыслов). 

 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

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 нем, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

 

165.10.4.5. Модуль "Архитектура". 

 

Осваивать приемы создания объемных предметов из бумаги и 

объемного 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 к архитектурным 

постройкам. 

 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 

своему характеру героев литературных и народных сказок. 

 

165.10.4.6. 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 (например, кружево, шитье, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка). 

 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. 

Чарушина и других по выбору учителя). 

 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других 

по выбору учителя). 

 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. 

Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору 

учителя). 

 

165.10.4.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

 

Осваивать приемы 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 другие - 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. 

 

165.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

 

165.10.5.1. 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 прописной 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). 

 

165.10.5.2. Модуль "Живопись". 

 

Осваивать приемы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - 



натюрморта с ярко выраженным настроением или "натюрморта-

автопортрета". 

 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

 

Создавать пейзаж, передавая в нем 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. 

 

165.10.5.3. 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 путем добавления к ней необходимых деталей и для 

"одушевления образа". 

 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

165.10.5.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

 

Знакомиться с приемами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приемы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, 

в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием 

зрительного материала 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). 



 

165.10.5.5. Модуль "Архитектура". 

 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

 

Создать в виде рисунков или объемных 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). 

 

165.10.5.6. 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. 

 

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. 

 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. 

Саврасова, В.Д. Поленова, 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. 



 

иметь представление об именах крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и 

чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина. 

 

Иметь представление о замечательных художественных музеях 

России, о коллекциях своих региональных музеев. 

 

165.10.5.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 

Осваивать приемы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

 

Применять получаемые навыки для усвоения определенных учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов путем 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 приемы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

 

Осваивать приемы 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. 

 

165.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

 

165.10.6.1. 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 сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

 

165.10.6.2. 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 ребенка). 

 

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 

обобщенный образ национальной культуры. 

 

165.10.6.3. 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). 

 

165.10.6.4. Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 



деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных 

сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе. 

 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные 

эпохи. 

 

165.10.6.5. 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, 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. 

 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее 

значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о 

красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нем людей. Иметь представление об основных 

конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, 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 объяснять, в чем заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой культуры. 

 

165.10.6.6. 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 учетом 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. 

 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и 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, 

Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), иметь представление 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. 

 

Различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, иметь представление 

об особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по 

выбору учителя). 

 

165.10.6.7. Модуль "Азбука цифровой графики". 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной 

программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и ее украшений. 

 

Осваивать строение юрты, моделируя ее конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить 

в поисковой системе разнообразные модели юрты, ее 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, выполнять шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

 

 

166. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Музыка". 

 

166.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Музыка" (предметная область "Искусство") (далее соответственно 

- программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по музыке. 

 

166.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

166.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для изучения на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных 

и регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки 

с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

 

166.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 



 

 

166.5. Пояснительная записка. 

 

166.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания 

методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы 

по учебному предмету. 

 

166.5.2. Программа по музыке позволит учителю: 

 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а 

также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных 

в федеральной рабочей программе воспитания; 

 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, 

класса. 

 

166.5.3. Музыка является неотъемлемой частью культурного 

наследия, универсальным способом коммуникации особенно важна 

музыка для становления личности обучающегося - как способ, форма 

и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

 

В течение периода начального общего образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование - пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры 

(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке 

формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несет в себе музыка. 

 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения является уникальным психологическим 



механизмом для формирования мировоззрения обучающегося 

опосредованным недирективным путем. Ключевым моментом при 

составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке 

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 в программе по 

музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приемов 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. 

 

166.5.4. Основная цель программы по музыке - воспитание 

музыкальной культуры как части общей 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). 

 

166.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

 

формирование творческих способностей ребенка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

 

166.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального 

общего образования: 

 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 



доступные формы музицирования; 

 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания; 

 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; 

 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство 

через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы 

импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение 

(пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), 

исследовательские и творческие проекты; 

 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, 

элементы музыкального языка; 

 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, 

малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, 

культур, времен и народов. 

 

166.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): 

 

инвариантные: 

 

модуль N 1 "Народная музыка России"; 

 

модуль N 2 "Классическая музыка"; 

 

модуль N 3 "Музыка в жизни человека" 

 

вариативные: 

 

модуль N 4 "Музыка народов мира"; 

 



модуль N 5 "Духовная музыка"; 

 

модуль N 6 "Музыка театра и кино"; 

 

модуль N 7 "Современная музыкальная культура"; 

 

модуль N 8 "Музыкальная грамота" 

 

166.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических 

блоков. Модульный принцип допускает перестановку блоков, 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счет внеурочных и 

внеклассных мероприятий - посещений театров, музеев, концертных 

залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счет внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации. 

 

166.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, 

- 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе 

- 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

166.5.10. При разработке рабочей программы по музыке 

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). 

 

Освоение программы по музыке предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в 

том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными 

предметами, как "Изобразительное искусство", "Литературное 

чтение", "Окружающий мир", "Основы религиозной культуры и 

светской этики", "Иностранный язык" и другие. 

 

 

166.6. Содержание обучения музыке на уровне начального общего 

образования. 

 

Инвариантные модули: 

 

166.6.1. Модуль N 1 "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. 

 

166.6.1.1. Край, в котором ты живешь. 

 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвященных своей малой родине, песен 

композиторов-земляков; 

 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; 

посещение краеведческого музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

 

166.6.1.2. Русский фольклор. 

 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору 

учителя могут быть освоены игры "Бояре", "Плетень", "Бабка-

ежка", "Заинька" и другие); 

 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора; 

 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента 

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к 

изученным народным песням; 

 

166.6.1.3. Русские народные музыкальные инструменты. 

 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 



 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов; 

 

определение на слух тембров инструментов; 

 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

 

двигательная игра - импровизация - подражание игре на 

музыкальных инструментах; 

 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов; 

 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; 

освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

 

166.6.1.4. Сказки, мифы и легенды. 

 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев; 

 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера; 

 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору 

учителя: отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, 

например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого 

Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация - 

чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

 

166.6.1.5. Жанры музыкального фольклора. 

 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 



 

Виды деятельности обучающихся: 

 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

 

определение, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

 

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); 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи. 

 

166.6.1.6. Народные праздники. 

 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на 

примере одного или нескольких народных праздников (по выбору 

учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 

традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, 

Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, 

Байрам, Навруз, Ысыах). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской 

Федерации; 

 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть 

освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, 

далеких регионов Российской Федерации); 

 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о 

символике фольклорного праздника; 

 

посещение театра, театрализованного представления; 

 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, поселка. 

 

166.6.1.7. Первые артисты, народный театр. 

 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

 



Виды деятельности обучающихся: 

 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

 

диалог с учителем; 

 

разучивание, исполнение скоморошин; 

 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента 

музыкального спектакля; творческий проект - театрализованная 

постановка. 

 

166.6.1.8. Фольклор народов России. 

 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть 

представлена культура 2 - 3 регионов Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить как наиболее распространенным 

чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 

 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных инструментах; 

 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых 

инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи; 

 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвященные музыкальному творчеству народов России. 

 

166.6.1.9. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

диалог с учителем о значении фольклористики; 

 

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

 



слушание музыки, созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций; 

 

определение приемов 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 основе 

сравнения; 

 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством - сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи. 

 

166.6.2. Модуль N 2 "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, воплощенную в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

 

166.6.2.1. Композитор - исполнитель - слушатель. 

 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их 

деятельности, творчества. Умение слушать музыку. Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 концерте; 

 

вариативно: "Как на концерте" - выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением 



краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

 

166.6.2.2. Композиторы - детям. 

 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, 

танец, марш. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором; 

 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

 

определение жанра; 

 

музыкальная викторина; 

 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных 

пьес со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение 

ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

 

166.6.2.3. Оркестр. 

 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижер, 

партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование 

солиста с оркестром. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

 

просмотр видеозаписи; 

 

диалог с учителем о роли дирижера; 

 

"Я - дирижер" - игра - имитация дирижерских жестов во время 

звучания музыки; 

 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре; работа по группам - сочинение своего варианта 

ритмической партитуры. 

 

166.6.2.4. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, 

"секрет" названия инструмента (форте + пиано). "Предки" и 



"наследники" фортепиано (клавесин, синтезатор). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

 

"Я - пианист" - игра - имитация исполнительских 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); 

 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем 

инструмент - наглядная демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино; "Паспорт инструмента" - исследовательская 

работа, предполагающая подсчет параметров (высота, ширина, 

количество клавиш, педалей). 

 

166.6.2.5. Музыкальные инструменты. Флейта. 

 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, 

музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, 

оркестра (например, "Шутка" И.С. Баха, "Мелодия" из оперы "Орфей 

и Эвридика" К.В. Глюка, "Сиринкс" К. Дебюсси). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных 

музыкантов-инструменталистов; 

 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, истории их появления. 

 

166.6.2.6. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

игра - имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих инструментов; 



 

разучивание, исполнение песен, посвященных музыкальным 

инструментам; 

 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; "Паспорт 

инструмента" - исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры 

на нем. 

 

166.6.2.7. Вокальная музыка. 

 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, 

бережное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; 

 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

 

слушание вокальных 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; 

 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный 

конкурс юных вокалистов. 

 

166.6.2.8. Инструментальная музыка. 

 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

 

слушание произведений композиторов-классиков; 

 

определение комплекса выразительных средств; 



 

описание своего впечатления от восприятия; 

 

музыкальная викторина; 

 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

составление словаря музыкальных жанров. 

 

166.6.2.9. Программная музыка. 

 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание произведений программной музыки; 

 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, 

использованных композитором; 

 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение 

небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) 

по заданной программе. 

 

166.6.2.10. Симфоническая музыка. 

 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 

симфония, симфоническая картина. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов; 

 

определение на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра; 

 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

 

"дирижирование" оркестром; 

 

музыкальная викторина; 

 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 

 

166.6.2.11. Русские композиторы-классики. 

 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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); 

 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

 

наблюдение за развитием музыки; 

 

определение жанра, формы; 

 

чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера; 

 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

 

166.6.2.12. Европейские композиторы-классики. 

 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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); 

 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

 

наблюдение за развитием музыки; 

 

определение жанра, формы; 

 

чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера; 

 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

 



разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

 

166.6.2.13. Мастерство исполнителя. 

 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижеров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки; 

 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; 

 

беседа на тему "Композитор - исполнитель - слушатель"; 

 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

 

166.6.3. Модуль N 3 "Музыка в жизни человека". 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков, осознание собственных душевных движений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщенные жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля - 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 

 

166.6.3.1. Красота и вдохновение. 

 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, 

хоровод. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека; 



 

слушание музыки, концентрация на ее восприятии, своем внутреннем 

состоянии; 

 

двигательная импровизация под музыку лирического характера 

"Цветы распускаются под музыку"; 

 

выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; 

 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания 

по руке дирижера; 

 

разучивание, исполнение красивой песни; 

 

вариативно: разучивание хоровода 

 

166.6.3.2. Музыкальные пейзажи. 

 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных 

пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка - 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание произведений программной музыки, посвященной образам 

природы; 

 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства; 

 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, ее 

красоте; 

 

вариативно: рисование "услышанных" пейзажей и (или) абстрактная 

живопись - передача настроения цветом, точками, линиями; игра-

импровизация "Угадай мое настроение". 

 

166.6.3.3. Музыкальные портреты. 

 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. "Портреты", выраженные в 

музыкальных интонациях. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвященной образам людей, сказочных персонажей; 

 



подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства; 

 

двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения; 

 

разучивание,  

 исполнение песни - портретной зарисовки; 

 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; 

игра-импровизация "Угадай мой характер"; инсценировка - 

импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью 

кукол, силуэтов. 

 

166.6.3.4. Какой же праздник без музыки? 

 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

 

"дирижирование" фрагментами произведений; 

 

конкурс на лучшего "дирижера"; 

 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику; 

 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка; 

 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

"Цирковая труппа". 

 

166.6.3.5. Танцы, игры и веселье. 

 

Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

 

танец-игра; 



 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 

 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

 

ритмическая импровизация в стиле определенного танцевального 

жанра; 

 

166.6.3.6. Музыка на войне, музыка о войне. 

 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 

Отечественной войны - песни Великой Победы. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

чтение учебных и художественных текстов, посвященных песням 

Великой Отечественной войны; 

 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, 

знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают 

песни Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали 

российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 

войне? 

 

166.6.3.7. Главный музыкальный символ. 

 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными 

символами страны; 

 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

 

166.6.3.8. Искусство времени. 

 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и 



развития. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии музыки; 

 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная 

импровизация "Поезд", "Космический корабль". 

 

166.6.4. Модуль N 4 "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 XX века, остается по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора 

разных народов. 

 

166.6.4.1. Певец своего народа. 

 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального 

стиля своей страны. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с творчеством композиторов; 

 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

 

творческие, исследовательские проекты, посвященные выдающимся 

композиторам. 

 

166.6.4.2. Музыка стран ближнего зарубежья 

 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего 

зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 



Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 

Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. 

Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

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 народов 

с фольклорными элементами народов России; 

 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или 

на ударных инструментах); 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвященные музыкальной культуре народов мира. 

 

166.6.4.3. Музыка стран дальнего зарубежья. 

 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть 

представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-

ча, сальса, босса-нова и другие). 

 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 



инструменты. Пентатоника. 

 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и 

других стран региона. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

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 народов 

с фольклорными элементами народов России; 

 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или 

на ударных инструментах); 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвященные музыкальной культуре народов мира. 

 

166.6.4.4. Диалог культур. 

 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с творчеством композиторов; 

 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 



материала; 

 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

 

творческие, исследовательские проекты, посвященные выдающимся 

композиторам. 

 

166.6.5. Модуль N 5 "Духовная музыка". 

 

Музыкальная культура 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. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

 

166.6.5.1. Звучание храма. 

 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и 

другие), звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 композиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут 

звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, 

П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, 

использованных композитором; 

 

двигательная импровизация - имитация движений звонаря на 

колокольне; 

 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 

 



вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или 

металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов. 

 

166.6.5.2. Песни верующих. 

 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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, используется хоральный склад звучания; 

 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

 

166.6.5.3. Инструментальная музыка в церкви. 

 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. 

Баха. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

чтение учебных и художественных текстов, посвященных истории 

создания, устройству органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении; 

 

ответы на вопросы учителя; 

 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительных средств; 

 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время 

слушания); 

 

звуковое исследование - исполнение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произведений тембром органа; 

 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

 

вариативно: 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 основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки. 

 

166.6.5.4. Искусство Русской православной церкви. 

 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, 

посвященные святым. Образы Христа, Богородицы. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной 

тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки; 

 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики; 

 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвященных 

святым, Христу, Богородице; 

 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 

 

166.6.5.5. Религиозные праздники. 

 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных 

праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном 

регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как 

религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков 

(С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, ее религиозного содержания; 

 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение 

доступных вокальных произведений духовной музыки; 

 

вариативно: просмотр фильма, посвященного религиозным 

праздникам; посещение концерта духовной музыки; 

исследовательские проекты, посвященные музыке религиозных 

праздников. 



 

166.6.6. Модуль N 6 "Музыка театра и кино". 

 

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). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотр фильмов. 

 

166.6.6.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

 

Содержание: характеры персонажей, отраженные в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 

 

игра-викторина "Угадай по голосу"; 

 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки; 

 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей; творческий проект "Озвучиваем мультфильм". 

 

166.6.6.2. Театр оперы и балета. 

 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижер в музыкальном спектакле. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 фрагмента балета; 

 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни 

(хора из оперы); 

 



"игра в дирижера" - двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; 

рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

 

166.6.6.3. Балет. Хореография - искусство танца. 

 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских 

композиторов; 

 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры - 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного 

спектакля или просмотр фильма-балета; 

 

166.6.6.4. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по 

выбору учителя 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 других композиторов). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание фрагментов опер; 

 

определение характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового сопровождения; 

 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

 

освоение терминологии; 

 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

 

рисование героев, сцен из опер; 

 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 



 

166.6.6.5. Сюжет музыкального спектакля. 

 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приемов, 

использованных композитором; 

 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов; 

 

музыкальная викторина на знание музыки; 

 

звучащие и терминологические тесты; 

 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

 

166.6.6.6. Оперетта, мюзикл. 

 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей 

жанра; 

 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 

музыкальных спектаклей; 

 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - 

спектакль для родителей. 

 

166.6.6.7. Кто создает музыкальный спектакль? 

 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижер, режиссер, 



оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссеров, художников; 

 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных 

постановках; 

 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей; 

 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

 

166.6.6.8. Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвященных нашему народу, его истории, 

теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, 

балетов, музыки к фильмам (например, опера "Иван Сусанин" М.И. 

Глинки, опера "Война и мир", музыка к кинофильму "Александр 

Невский" С.С. Прокофьева, оперы "Борис Годунов" и другие 

произведения). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку; 

 

диалог с учителем; 

 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

 

обсуждение характера героев и событий; 

 

проблемная ситуация: зачем нужна серьезная музыка; 

 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, 

исторических событиях и подвигах героев; 

 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля 

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, 

фестивале, конференции патриотической тематики. 

 

166.6.7. Модуль N 7 "Современная музыкальная культура". 

 



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 

выделение 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), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на 

уровне начального общего образования 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 

ее доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учетом требований художественного вкуса, эстетичного 

вокально-хорового звучания. 

 

166.6.7.1. Современные обработки классической музыки. 

 

Содержание: понятие обработки, творчество современных 

композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

различение музыки классической и ее современной обработки; 

 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с 

оригиналом; 

 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки; 

 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении 

современного ритмизованного аккомпанемента. 

 

166.6.7.2. Джаз. 

 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. 

Музыкальные инструменты джаза, особые приемы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть 

представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от 

других музыкальных стилей и направлений; 

 



определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию; 

 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов. 

 

166.6.7.3. Исполнители современной музыки. 

 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодежи. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой); 

 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного 

досуга); съемка собственного видеоклипа на музыку одной из 

современных популярных композиций. 

 

166.6.7.4. Электронные музыкальные инструменты. 

 

Содержание: современные "двойники" классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах; 

 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения; 

 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 

 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage 

Band). 

 

166.6.8. Модуль N 8 "Музыкальная грамота". 

 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 



исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а 

также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной 

основе по 5 - 10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки 

после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

166.6.8.1. Весь мир звучит. 

 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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. 

 

166.6.8.2. Звукоряд. 

 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с элементами нотной записи; 

 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в 

отличие от других последовательностей звуков; 

 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

"до"; 

 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда. 

 

166.6.8.3. Интонация. 

 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких 

интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и 

выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 



 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных 

интонаций; 

 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

 

166.6.8.4. Ритм. 

 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 простых ритмов; 

 

игра "Ритмическое эхо", прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

 

166.6.8.5. Ритмический рисунок. 

 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 простых ритмов; 

 

игра "Ритмическое эхо", прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

 

166.6.8.6. Размер. 



 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); 

 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижерскими 

жестами; 

 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и 

инструментальная импровизация в заданном размере. 

 

166.6.8.7. Музыкальный язык. 

 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов); 

 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

 

использование элементов музыкального языка для создания 

определенного образа, настроения в вокальных и инструментальных 

импровизациях; 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря. 

 

166.6.8.8. Высота звуков. 



 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

освоение понятий "выше-ниже"; 

 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов 

знакомых песен, выделение знакомых нот, знаков альтерации; 

 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра; 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре. 

 

166.6.8.9. Мелодия. 

 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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; 

 

вариативно: 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. 

 

166.6.8.10. Сопровождение. 

 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения; 

 

различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения; 

 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 



 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; 

 

составление наглядной графической схемы; 

 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

 

166.6.8.11. Песня. 

 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство со строением куплетной формы; 

 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; 

 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне. 

 

166.6.8.12. Лад. 

 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. Ступеневый состав. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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; 

 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение 

сказок о нотах и музыкальных ладах. 

 

166.6.8.13. Пентатоника. 



 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространенный у 

многих народов. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 

 

166.6.8.14. Ноты в разных октавах. 

 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 разных октавах; 

 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

 

166.6.8.15. Дополнительные обозначения в нотах. 

 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные 

элементы. 

 

166.6.8.16. Ритмические рисунки в размере 6/8. 

 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8; 

 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

 

игра "Ритмическое эхо", прохлопывание ритма по ритмическим 



карточкам, проговаривание ритмослогами; 

 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

 

166.6.8.17. Тональность. Гамма. 

 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2 - 3 знаков при ключе). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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 фразы до тоники 

"Закончи музыкальную фразу"; 

 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

 

166.6.8.18. Интервалы. 

 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

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; 

 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом движении; 

 



элементы двухголосия; 

 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочинение 

аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

 

166.6.8.19. Гармония. 

 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

различение на слух интервалов и аккордов; 

 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 

 

вокальные упражнения с элементами трехголосия; 

 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых 

песен, прослушанных инструментальных произведений; 

 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни. 

 

166.6.8.20. Музыкальная форма. 

 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трехчастная и трехчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трехчастной формы, рондо; 

 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трехчастной 

форме; 

 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трехчастной 

репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация) по законам музыкальной формы. 

 

166.6.8.21. Вариации. 

 



Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

слушание произведений, сочиненных в форме вариаций; 

 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу 

вариаций; 

 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 

 

166.9. Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне начального общего образования. 

 

166.9.1. В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 

 

осознание российской гражданской идентичности; 

 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

 

3) в области эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 



умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

4) в области научного познания: 

 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании; 

 

5) в области физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

 

бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

 

профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии; 

 

6) в области трудового воспитания: 

 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; 

 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; 

 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 

7) в области экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

 

166.9.2. В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

 

166.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

 



сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы); 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической, для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

 

166.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть - целое, причина - 

следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 

 

166.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных 



действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

166.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

 

1) невербальная коммуникация: 

 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или 

в коллективе); 

 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

 

2) вербальная коммуникация: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 



 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 

выполнять совместные проектные, творческие задания с 

использованием предложенных образцов. 

 

166.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных 

действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

166.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 



 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

166.9.2.7. Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 

166.9.3. Предметные результаты изучения музыки. 

 

166.9.3.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать 

серьезную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; 

 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской 

деятельности; 

 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

166.9.3.2. К концу изучения модуля N 1 "Народная музыка России" 

обучающийся научится: 

 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России; 

 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 



определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов - народных и академических; 

 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

 

166.9.3.3. К концу изучения модуля N 2 "Классическая музыка" 

обучающийся научится: 

 

различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш), выделять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), приводить 

примеры; 

 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; 

 

воспринимать музыку в соответствии с ее настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 

характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

 

166.9.3.4. К концу изучения модуля N 3 "Музыка в жизни человека" 

обучающийся научится: 

 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвященные Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 



жизни, различать обобщенные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

 

166.9.3.5. К концу изучения модуля N 4 "Музыка народов мира" 

обучающийся научится: 

 

различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

 

166.9.3.6. К концу изучения модуля N 5 "Духовная музыка" 

обучающийся научится: 

 

определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки, характеризовать ее жизненное предназначение; 

 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 

166.9.3.7. К концу изучения модуля N 6 "Музыка театра и кино" 

обучающийся научится: 

 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

определять их на слух; 

 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 



музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, хореограф, певец, 

художник и другие. 

 

166.9.3.8. К концу изучения модуля N 7 "Современная музыкальная 

культура" обучающийся научится: 

 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

 

166.9.3.9. К концу изучения модуля N 8 "Музыкальная грамота" 

обучающийся научится: 

 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять 

значение соответствующих терминов; 

 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

 

понимать значения термина "музыкальная форма", определять на 

слух простые музыкальные формы - двухчастную, трехчастную и 

трехчастную репризную, рондо, вариации; 

 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

 

167. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Технология". 

 

167.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Технология" (предметная область "Технология") (далее 



соответственно - программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по технологии. 

 

167.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения учебного предмета, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

167.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

на уровне начального общего образования. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), 

которые возможно формировать средствами технологии с учетом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

167.4. Планируемые результаты освоения программы по технологии 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

167.5. Пояснительная записка. 

 

167.5.1. Программа по технологии на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 

167.5.2. Основной целью программы по технологии является 

успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений. 

 

167.5.3. Программа по технологии направлена на решение системы 

задач: 

 

формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

 

становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения 



работать с простейшей технологической документацией (рисунок, 

чертеж, эскиз, схема); 

 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

 

расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

 

развитие познавательных психических процессов и приемов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 

 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отраженных 

в материальном мире; 

 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к 

работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; 

 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; 

 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к 

взглядам и мнению других людей. 

 

167.5.4. Содержание программы по технологии включает 

характеристику основных структурных единиц (модулей), которые 

являются общими для каждого года обучения: 

 

Технологии, профессии и производства. 

 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, 

технологии работы с природным материалом, технологии работы с 

текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

 



Конструирование и моделирование: работа с "Конструктором" (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, 

картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учетом 

возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

 

167.5.5. В процессе освоения программы по технологии обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

 

167.5.6. В программе по технологии осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: "Математика" 

(моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами), "Изобразительное искусство" 

(использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), "Окружающий 

мир" (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции), "Родной язык" (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), "Литературное чтение" (работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

 

167.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

технологии - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), 

во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

167.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 

167.6.1. Технологии, профессии и производства. 

 

167.6.1.1. Природное и техническое окружение человека. Природа 

как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка 

к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 



 

167.6.1.2. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

 

167.6.1.3. Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

 

167.6.2. Технологии ручной обработки материалов. 

 

167.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

 

167.6.2.2. Основные технологические операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

 

167.6.2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием 

рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, способов и 

приемов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другие). 

 

167.6.2.4. Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

 

167.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

другие). Приемы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

 

167.6.2.6. Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: 

сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

 

167.6.2.7. Виды природных материалов (плоские - листья и 

объемные - орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с 

природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 



помощью пластилина). 

 

167.6.2.8. Общее представление о тканях (текстиле), их строении 

и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки 

и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

 

167.6.2.9. Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

167.6.3. Конструирование и моделирование. 

 

167.6.3.1. Простые и объемные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и другие) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата (замысла). 

 

167.6.4. ИКТ. 

 

167.6.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях. 

 

167.6.4.2. Информация. Виды информации. 

 

167.6.5. Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

167.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 

пределах изученного); 

 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

 

167.6.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения 



работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или 

в учебнике), использовать ее в работе; 

 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с 

ней. 

 

167.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

 

167.6.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с 

использованием графических инструкций учебника, принимать 

участие в коллективном построении простого плана действий; 

 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных 

работ; 

 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; 

 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

 

167.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 

проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 

работы, в процессе изготовления изделий осуществлять 

элементарное сотрудничество. 



 

 

167.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 

167.7.1. Технологии, профессии и производства. 

 

167.7.1.1. Рукотворный мир - результат труда человека. 

Элементарные представления об основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление 

изделий с учетом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

 

167.7.1.2. Традиции и современность. Новая жизнь древних 

профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 

Техника на службе человеку. 

 

167.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

 

167.7.2. Технологии ручной обработки материалов. 

 

167.7.2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

 

167.7.2.2. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

 

167.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты - линейка 

(угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приемы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

 

167.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение 



линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). 

Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги - биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку. 

 

167.7.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Строение 

ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, 

наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, 

стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

 

167.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины и другие). 

 

167.7.3. Конструирование и моделирование. 

 

167.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление 

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм. 

 

167.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное 

соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

167.7.4. ИКТ. 

 

167.7.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях. 

 

167.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

167.7.5. Изучение технологии во 2 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

167.7.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 



ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 

пределах изученного); 

 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной; 

 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учетом указанных критериев; 

 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

 

воспроизводить порядок действий при решении учебной 

(практической) задачи; 

 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

167.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в работе; 

 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертеж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии 

с ней. 

 

167.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, 

отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

 

167.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

понимать и принимать учебную задачу; 

 

организовывать свою деятельность; 

 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 



 

выполнять действия контроля и оценки; 

 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, 

стараться учитывать их в работе. 

 

167.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть 

работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

 

167.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 

167.8.1. Технологии, профессии и производства. 

 

167.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса. 

 

167.8.1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

 

167.8.1.3. Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

 

167.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-

коммуникационные технологии в жизни современного человека. 

Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов - жесткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

 

167.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

 

167.8.1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчиненный). 

 

167.8.2. Технологии ручной обработки материалов. 



 

167.8.2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 

и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный 

анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

 

167.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило и другие), называние и выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования. 

 

167.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом 

процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий 

из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

 

167.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и 

построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение 

задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных 

построений. 

 

167.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского 

ножа, выполнение отверстий шилом. 

 

167.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов. 

Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления 

изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя - 

четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

 

167.8.2.7. Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 

167.8.3. Конструирование и моделирование. 

 

167.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов "Конструктор" по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора "Конструктор", их использование в изделиях, 

жесткость и устойчивость конструкции. 



 

167.8.3.2. Создание простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учетом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Решение задач на мысленную трансформацию трехмерной 

конструкции в развертку (и наоборот). 

 

167.8.4. ИКТ. 

 

167.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

167.8.5. Изучение технологии в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

167.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных 

условий; 

 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки 

изделия; 

 



восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. 

 

167.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

 

167.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор 

вариантов и способов выполнения задания. 

 

167.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для ее решения; 

 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 

 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты 

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 



167.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы; 

 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

 

 

167.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 

167.9.1. Технологии, профессии и производства. 

 

167.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. 

Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определенными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

 

167.9.1.2. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие). 

 

167.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы 

ее защиты. 

 

167.9.1.4. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка 

и другие). 

 

167.9.1.5. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 

167.9.2. Технологии ручной обработки материалов. 

 

167.9.2.1. Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с 



заданными свойствами. 

 

167.9.2.2. Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в 

условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 

 

167.9.2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

 

167.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметки с помощью чертежных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник. 

 

167.9.2.5. Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по 

готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и ее варианты ("тамбур" и другие), ее 

назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

 

167.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

 

167.9.2.7. Комбинированное использование разных материалов. 

 

167.9.3. Конструирование и моделирование. 

 

167.9.3.1. Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

 

167.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов "Конструктор" по проектному 

заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

 

167.9.3.3. Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для 

создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. 



Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 

167.9.4. ИКТ. 

 

167.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации. 

 

167.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint 

или другой. 

 

167.9.5. Изучение технологии в 4 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

167.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным 

условиям; 

 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, 

выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 



предметов (изделий) с учетом указанных критериев; 

 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

 

167.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

 

использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 

 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и другие; 

 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

 

167.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно 

относиться к чужому мнению; 

 

описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, 

высказывать свое отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; 

 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников. 

 

167.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 



понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности; 

 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять ее в соответствии с планом; 

 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями 

и их результатами прогнозировать практические "шаги" для 

получения необходимого результата; 

 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

167.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 

организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения; 

 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению 

мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 

 

 

167.10. Планируемые результаты освоения программы по технологии 

на уровне начального общего образования. 

 

167.10.1. Личностные результаты освоения программы по технологии 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров; 



 

осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей 

среды; 

 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

 

проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды, эстетические чувства - эмоционально-

положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом 

этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

 

167.10.2. В результате изучения технологии на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

167.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 

различия; 

 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

 



использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 

комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

 

167.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных 

задач; 

 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

 

167.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение 

и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 

простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

 

167.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 



универсальных учебных действий: 

 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего 

места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

167.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

167.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать 

и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе 

труда; 

 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономия материала при разметке); 

 



определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 

игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе; 

 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 

ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от 

руки, выделение деталей способами обрывания, вырезания и другие, 

сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 

понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", 

"заготовка", "материал", "инструмент", "приспособление", 

"конструирование", "аппликация"; 

 

выполнять задания с использованием готового плана; 

 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, 

соблюдать правила гигиены труда; 

 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно 

хранить и работать ими; 

 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, 

от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям 



разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку; 

 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

167.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

 

понимать смысл понятий "инструкционная" ("технологическая") 

карта, "чертеж", "эскиз", "линии чертежа", "развертка", "макет", 

"модель", "технология", "технологические операции", "способы 

обработки" и использовать их в практической деятельности; 

 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с 

видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, 

памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные 

задания с использованием инструкционной (технологической) карты; 

 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 



 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа 

(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба, линия симметрии); 

 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых 

углов и одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов 

(линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа 

(эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

 

выполнять биговку; 

 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней; 

 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

 

понимать смысл понятия "развертка" (трехмерного предмета), 

соотносить объемную конструкцию с изображениями ее развертки; 

 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой 

развертки; 

 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; 

 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 

применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

167.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

 

понимать смысл понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", 

"шило", "искусственный материал"; 



 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); 

 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 

называть и описывать свойства наиболее распространенных 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и другие); 

 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 

выполнять рицовку; 

 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 

ручными строчками; 

 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми 

(дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; 

 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций, использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов "Конструктор" по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 

выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

 

называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения обучающихся); 

 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 



 

использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

167.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), 

о наиболее значимых окружающих производствах; 

 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с использованием инструкционной 

(технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по 

фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

 

выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертеж 

развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией; 

 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 



 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, 

Power Point; 

 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

 

 

168. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Физическая культура". 

 

168.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Физическая культура" (предметная область "Физическая культура") 

(далее соответственно - программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

 

 

168.2. Вариант N 1. 

 

168.2.1. Пояснительная записка. 

 

168.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 

168.2.1.2. При создании программы по физической культуре 

учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан 

России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 

закладывается в детстве, и качественное образование в части 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

 

168.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

 



По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 

группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся 

многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой 

и координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, 

состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и 

других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу 

на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных 

условиях, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения 

объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

 

168.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету 

"Физическая культура" в соответствии с ФГОС НОО должны 

обеспечивать умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития, физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности. 

 

168.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое 

место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает 

упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начального 

общего образования. Целенаправленные физические упражнения 

позволяют избирательно и значительно их развить. 

 

168.2.1.6. Программа по физической культуре обеспечивает 

сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных). 

 

168.2.1.7. Освоение программы по физической культуре 

обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(далее - ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также 

позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

 

168.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической 



культуре является ориентиром для составления рабочих программ 

образовательных организаций: она дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по 

физической культуре, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания, дает 

распределение тематических разделов и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также 

требований к результатам обучения физической культуре. 

 

168.2.1.9. В программе по физической культуре нашли свое 

отражение условия Концепции преподавания учебного предмета 

"Физическая культура" в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

168.2.1.10. Предметом обучения физической культуре на уровне 

начального общего образования является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем: гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с 

учетом сенситивных периодов развития обучающихся начального 

общего образования. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество 

и самостоятельность. 

 

168.2.1.11. Физическая культура обладает широкими возможностями 

в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания программы по физической культуре является 

физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

 

168.2.1.12. Программа по физической культуре основана на системе 

научных знаний о человеке, сущности физической культуры, общих 

закономерностях ее функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных 

действий, укрепление здоровья. 

 

168.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритеты 

в обучении на уровне начального образования, изложенные в 

Концепции модернизации преподавания учебного предмета 

"Физическая культура" в образовательных организациях Российской 

Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по 

физической культуре в части получения знаний и умений выполнения 



базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 

моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения 

физических упражнений в игровой деятельности. 

 

168.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает 

создание условий для высокого качества преподавания физической 

культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определенных статьей 41 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима 

учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, 

определенных в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации: 

сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

 

168.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

168.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат 

представления об уникальности личности каждого обучающегося, 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и 

управленческих команд системы образования, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся в рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

168.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по 

физической культуре направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. Обучение по программе по физической культуре 

позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения 

здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

 

168.2.1.18. Содержание программы по физической культуре 

направлено на эффективное развитие физических качеств и 

способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, 

самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремленность, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и 

работать в команде, проявлять лидерские качества. 

 

168.2.1.19. Содержание программы по физической культуре строится 



на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей 

педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре 

физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

 

168.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической 

культуре уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической 

культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие 

подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры 

повышают интерес к занятиям физической культурой, а также 

содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре 

используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и 

спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими 

спортивными упражнениями в программе по физической культуре 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы 

по физической культуре обеспечивает достаточный объем практико-

ориентированных знаний и умений. 

 

168.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по 

физической культуре состоит из следующих компонентов: 

 

знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности); 

 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

168.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана 

на следующих принципах: 

 

168.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности 

предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок 

с отдыхом, а также определенную последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный 

материал программы по физической культуре должен быть разделен 

на логически завершенные части, теоретическая база знаний 

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе по физической культуре уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определенных чертах и последовательность самих занятий на 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип 

систематичности и последовательности повышает эффективность 

динамики развития основных физических качеств обучающихся с 

учетом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, 



быстроты. 

 

168.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности выражают 

основные закономерности построения занятий в физическом 

воспитании. Они обеспечивают преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяженность их во времени. Кроме того, 

принцип непрерывности тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

 

168.2.1.22.3. Принцип возрастного соответствия направлений 

физического воспитания заключается в том, что программа по 

физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, что способствует гармоничному 

формированию двигательных умений и навыков. 

 

168.2.1.22.4. Принцип наглядности предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и 

постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 

благодаря которым достигается непосредственный эффект от 

содержания программы по физической культуре. В процессе 

физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический 

характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органов чувств. 

 

168.2.1.22.5. Принцип доступности и индивидуализации означает 

требование оптимального соответствия задач, средств и методов 

физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации 

принципа доступности учитывается готовность обучающихся к 

освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки 

и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению 

заданий зависит от уровня физического и интеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремленном и волевом поведении 

обучающихся. 

 

168.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 

дозированности объема и интенсивности выполнения упражнений в 

соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное 

воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся 

учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

 

168.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с 

программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении все более трудных новых заданий, в 

постепенном нарастании объема и интенсивности и связанных с ними 



нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту 

физических нагрузок. 

 

168.2.1.22.8. Принцип вариативности предполагает многообразие и 

гибкость используемых в программе по физической культуре форм, 

средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития, индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся, которые описаны в программе по 

физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит 

обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

 

168.2.1.23. Освоение программы по физической культуре 

предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в 

соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

 

168.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит 

системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической 

культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, 

что позволит успешно достигнуть планируемых результатов - 

предметных, метапредметных и личностных. 

 

168.2.1.25. Цели изучения учебного предмета "Физическая 

культура" - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

168.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре 

обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету 

"Физическая культура" в соответствии с ФГОС НОО. 

 

168.2.1.27. К направлению первостепенной значимости при 

реализации образовательных функций физической культуры 

традиционно относят формирование знаний основ физической 

культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях 

и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, и как одного из основных компонентов общей 

культуры человека. 

 

168.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности 

технологии программы по физической культуре позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех 



уровнях общего образования. 

 

168.2.1.29. В содержании программы по физической культуре учтены 

основные направления развития познавательной активности 

человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

 

168.2.1.30. Задача физической культуры состоит в формировании 

системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений 

и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных 

навыков человека, овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, 

утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и, как результат, - физическое воспитание, 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

 

единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

 

преемственность основных образовательных программ по физической 

культуре дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 

возможности формирования индивидуального подхода и различного 

уровня сложности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся (включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 

государственные гарантии качества начального общего образования, 

личностного развития обучающихся; 

 

овладение современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых 

образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и 

спорта в национальной стратегии развития России, их исторической 

роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 



 

168.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении 

позволяет обучающимся осваивать программу по физической культуре 

в соответствии с возможностями каждого. 

 

168.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального образования по программе по физической культуре 

являются: 

 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства физической культуры для достижения цели 

динамики личного физического развития и физического 

совершенствования; 

 

умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, 

проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь 

при изучении и выполнении физических упражнений; 

 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на 

заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, 

методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении 

физических упражнений, слышать замечания и рекомендации 

педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, 

ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

 

168.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

физической культуры - 405 часов: в 1 классе - 99 часов (3 часа в 

неделю), во 2 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе - 

102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

168.2.1.34. При планировании учебного материала по программе по 

физической культуре рекомендуется реализовывать на уроках 

физической культуры учебный план: для всех классов начального 

общего образования в объеме не менее 70% учебных часов должно 

быть отведено на выполнение физических упражнений. 

 

168.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне начального общего образования. 

 

168.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по 

физической культуре на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 



самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических 

упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать свое поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения. 

 

Ценности научного познания: 

 

знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической 

традиции; 

 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 

здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

 

Формирование культуры здоровья: 

 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 



государства, ответственное отношение к регулярным занятиям 

физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения 

правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Экологическое воспитание: 

 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

168.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

168.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия, умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 

моделировать правила безопасного поведения при освоении 

физических упражнений, плавании; 

 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определенным классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии 

наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по 



виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять 

комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным 

дозированием физических упражнений; 

 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития 

физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, использовать знания и умения в области культуры 

движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного 

физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных 

задач. 

 

168.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение 

и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

 

описывать влияние физической культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; 

 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях 

нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и 

игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) 

игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в 

коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 



предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, 

игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 

 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

168.2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние 

своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, 

уменьшение частоты простудных заболеваний); 

 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры 

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 

 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-

спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

 

осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Физическая 

культура" отражают опыт обучающихся в физкультурной 

деятельности. 

 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного программой по физической культуре, 

выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и 

способы действий, специфические для предметной области 

"Физическая культура" периода развития начального общего 

образования, виды деятельности по получению новых знаний, их 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях. 

 

В состав предметных результатов по освоению обязательного 

содержания включены физические упражнения: 

 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность 

которых оценивается избирательностью воздействия на строение и 



функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия 

(например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания); 

 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе по физической 

культуре условно относятся некоторые физические упражнения 

первых трех групп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определенных умений. 

 

168.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

Знания о физической культуре: 

 

различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

 

формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, требований к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности 

ведения активного образа жизни, формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

 

формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в 

повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного 

выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 



координационных способностей; 

 

иметь представление об основных видах разминки. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, 

осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для 

развития гибкости и координации; 

 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения 

упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения: 

 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, 

в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под 

музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые 

задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая 

гимнастический шаг, мягкий бег; 

 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых 

приходится на период начального общего образования, и развития 

силы, основанной на удержании собственного веса; 

 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с 

использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие 

жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты 

в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки 

толчком с двух ног вперед, назад, с поворотом в обе стороны; 

 

осваивать способы игровой деятельности. 

 



168.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

Знания о физической культуре: 

 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений 

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических 

качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, 

олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и 

находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику 

удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила 

проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 

время купания и занятий плаванием, характеризовать умение 

плавать. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики 

для выполнения определенных задач, включая формирование свода 

стопы, укрепление определенных групп мышц, увеличение 

подвижности суставов; 

 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели 

физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, 

выносливость, координационные и скоростные способности) и 

перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

 

знать основные строевые команды. 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных 

упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития 

физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 



определенным классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 

 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, командные перестроения: 

 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять 

перестроения. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и 

координационно-скоростных способностей; 

 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим 

шагом, мягким бегом вперед, назад, прыжками, подскоками, 

галопом; 

 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, 

работы с гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и 

в группировке (в обе стороны); 

 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными 

стилями плавания (при наличии материально-технического 

обеспечения). 

 

168.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

Знания о физической культуре: 

 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей 

стране, формулировать отличие задач физической культуры от задач 

спорта; 

 

выполнять задания на составление комплексов физических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования, находить и представлять материал по заданной 

теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 



мышления; 

 

представлять и описывать общее строение человека, называть 

основные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре; 

 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно 

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, 

координация, быстрота, сила, выносливость; 

 

различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств и способностей человека; 

 

различать упражнения на развитие моторики; 

 

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на 

воде; 

 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений 

(по виду спорта на выбор); 

 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических 

упражнений. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

 

самостоятельно проводить разминку по ее видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических 

упражнений по целевому назначению; 

 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных 

эстафет (на выбор). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения, оценивать и 

объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по 

заданию) на основные физические качества и способности; 

 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты: 



 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета 

(организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений 

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том 

числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на 

выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических 

упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности 

человека, такие как: построение и перестроение, перемещения 

различными способами передвижения, группировка, перекаты, 

повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - и 

демонстрировать динамику их развития; 

 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

 

осваивать строевой и походный шаг. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при 

плавании на определенное расстояние; 

 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с использованием и без использования гимнастических 

предметов (мяч, скакалка); 

 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, 

включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто 

восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими 

ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, 

с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

 



осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в 

заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и 

иное; 

 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных 

физических упражнений, входящих в программу начальной подготовки 

по виду спорта (по выбору). 

 

168.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

Знания о физической культуре: 

 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, ее роль 

в общей культуре человека, пересказывать тексты по истории 

физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 

называть направления физической культуры в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; 

 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять 

отличия задач физической культуры от задач спорта; 

 

характеризовать туристическую деятельность, ее место в 

классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

 

давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, 

замыкающий, шеренга, колонна; 

 

знать строевые команды; 

 

знать и применять методику определения результатов развития 

физических качеств и способностей: гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 



физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

 

Способы физкультурной деятельности: 

 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за 

своим физическим развитием, в том числе оценивая свое состояние 

после закаливающих процедур; 

 

измерять показатели развития физических качеств и способностей 

по методикам программы по физической культуре (гибкость, 

координационно-скоростные способности); 

 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и 

специальных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности 

суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и 

осанки, развитие меткости и другие; 

 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические 

минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

 

моделировать физические нагрузки для развития основных 

физических качеств и способностей в зависимости от уровня 

физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 

 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной 

физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, 

разминки у опоры - в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях (в движении, лежа, сидя, стоя); 

 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного 

развития собственных физических качеств. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 



организующих упражнений; 

 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании специальных физических упражнений; 

 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты 

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений 

основной гимнастики; 

 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания 

(на выбор), выполнять плавание на скорость; 

 

описывать и демонстрировать правила соревновательной 

деятельности по виду спорта (на выбор); 

 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с 

разбега; 

 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по 

выбору, стойка на руках); 

 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 

 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности; 

 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 



168.2.3. Содержание обучения в 1 классе. 

 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Основные разделы урока. 

 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, 

седы, положения лежа, сидя, у опоры. 

 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчет. 

 

Физические упражнения. 

 

Упражнения по видам разминки. 

 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению 

физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений 

общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперед на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперед на 

полупальцах и пятках ("казачок"), шаги с продвижением вперед на 

полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе ("жираф"), 

шаги с продвижением вперед, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне ("конькобежец"). Освоение танцевальных 

позиций у опоры. 

 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов ("лягушонок"), 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и 

формирования выворотности стоп ("крестик"), упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставов ("велосипед"). 

 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 

позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания 

мышц спины ("веревочка"), упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности ("рыбка"), упражнения для развития 

гибкости позвоночника и плечевого пояса ("мост") из положения 

лежа. 

 



Подводящие упражнения 

 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов ("ящерка"). 

 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вчетверо, - перед собой, сложенной вдвое - поочередно в лицевой, 

боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперед, назад. 

Прыжки через скакалку вперед, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача 

мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска 

мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по 

полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

 

Равновесие - колено вперед попеременно каждой ногой. Равновесие 

("арабеск") попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 

сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног 

вперед, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 

обе стороны. 

 

Освоение танцевальных шагов: "буратино", "ковырялочка", 

"веревочка". 

 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные 

эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами 

единоборства. 

 

Организующие команды и приемы. 

 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд. 

 

168.2.4. Содержание обучения во 2 классе. 

 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. 

Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских 

игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды 

спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные 

соревнования. 



 

Упражнения по видам разминки. 

 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперед, назад, 

приставные шаги на полной стопе вперед с движениями головой в 

стороны ("индюшонок"), шаги в полном приседе ("гусиный шаг"), 

небольшие прыжки в полном приседе ("мячик"), шаги с наклоном 

туловища вперед до касания грудью бедра ("цапля"), приставные 

шаги в сторону с наклонами ("качалка"), наклоны туловища вперед, 

попеременно касаясь прямых ног животом, грудью ("складочка"). 

 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений 

основной гимнастики для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 

суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и 

формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц 

ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставов. 

 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

("березка"), упражнения для укрепления мышц спины ("рыбка", 

"коробочка"), упражнения для укрепления брюшного пресса 

("уголок"), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности ("киска"), упражнения для развития гибкости: 

отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочередно 

правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

("коромысло"), упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер ("неваляшка"). 

 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления 

голеностопных суставов, развития координации и увеличения 

эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени 

прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз 

подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте 

талии, локти вниз), полуприсед (колени вперед, вместе) - 

вытянуть колени - подняться на полупальцы - опустить пятки на 

пол в исходное положение. Наклоны туловища вперед, назад и в 

сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие "пассе" 

(в сторону, затем вперед) в опоре на стопе и на носках. 

Равновесие с ногой вперед (горизонтально) и мах вперед 

горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: 

ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на 

сорок пять и девяносто градусов (вперед и в сторону). 

 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

 

Освоение упражнений: кувырок вперед, назад, шпагат, колесо, мост 

из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

 



Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперед через 

скакалку с двойным махом вперед. Игровые задания со скакалкой. 

 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов 

мяча. 

 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные 

эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические 

физические игры и игровые задания. 

 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений 

в комбинации. 

 

Пример: 

 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука 

с мячом на ладони вперед (локоть прямой) - бросок мяча в 

заданную плоскость (на шаг вперед) - шаг вперед с поворотом тела 

на триста шестьдесят градусов - ловля мяча. 

 

Пример: 

 

Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот 

"казак" - подъем - стойка в VI позиции, руки опущены. 

 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

 

Плавательная подготовка. 

 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного 

плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение 

упражнений для формирования навыков плавания: "поплавок", 

"морская звезда", "лягушонок", "веселый дельфин". Освоение 

спортивных стилей плавания. 

 

Основная гимнастика. 

 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и 

триста шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники 

выполнения серии поворотов колено вперед, в сторону, поворот 

"казак", нога вперед горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперед, с поворотом на девяносто и 

сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперед, назад, с 



поворотом), шаги галопа (в сторону, вперед), а также в сочетании 

с различными подскоками, элементы русского танца ("припадание"), 

элементы современного танца. 

 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных 

упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

 

Организующие команды и приемы. 

 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд 

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение 

в колонне по одному с равномерной скоростью 

 

168.2.5. Содержание обучения в 3 классе. 

 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики 

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. 

Физические упражнения. Классификация физических упражнений по 

направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и 

виды гимнастической разминки. 

 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к 

выполнению акробатических упражнений. 

 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной 

разминки и разминки у опоры в группе. 

 

Освоение и демонстрация приемов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения 

гимнастических упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования. 

 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений 

различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, 

прыжки, танцевальные шаги. 

 

Организующие команды и приемы. 

 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 



команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, 

две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение 

комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на 

развитие отдельных мышечных групп. 

 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с 

учетом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том 

числе с использованием гимнастических предметов. 

 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной 

рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного 

мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при 

наличии материально-технической базы). 

 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта. 

 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. 

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и 

в движении. 

 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных 

условий участия во флешмобах. 

 

168.2.6. Содержание обучения в 4 классе. 

 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и 

физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

 

Освоение методов подбора упражнений для физического 

совершенствования и эффективного развития физических качеств по 

индивидуальной образовательной траектории, в том числе для 

утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, 

координации. Самостоятельное проведение разминки по ее видам. 

 



Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, 

игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом 

участии (капитан команды, участник, судья, организатор). 

Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. 

Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по 

созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые 

задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор 

базового снаряжения для туристического похода, составление 

маршрута на карте с использованием компаса. 

 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического 

упражнения. 

 

Способы демонстрации результатов освоения программы по 

физической культуре. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

развития силы мышц рук (для удержания собственного веса). 

 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: "уголок" 

(усложненный вариант), упражнение для рук, упражнение "волна" 

вперед, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. 

 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и 

поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на 

руках, колесо. 

 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и 

туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м. 

 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, 

в высоту с разбега (при наличии специального спортивного 

легкоатлетического оборудования). 

 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время 

и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического 

обеспечения). 

 



Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в 

соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной 

рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в 

длину, плавание. 

 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения 

и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и 

спортивных упражнений. 

 

Демонстрация результатов освоения программы по физической 

культуре. 

 

 

168.3. Вариант N 2. 

 

168.3.1. Пояснительная записка. 

 

168.3.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

168.3.1.2. При создании программы по физической культуре 

учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации. 

 

168.3.1.3. В программе по физической культуре нашли свое 

отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий. 

 

168.3.1.4. Изучение учебного предмета "Физическая культура" 

имеет важное значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 



свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

 

168.3.1.5. Целью образования по физической культуре на уровне 

начального общего образования является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

 

168.3.1.6. Развивающая ориентация учебного предмета "Физическая 

культура" заключается в формировании у обучающихся необходимого 

и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ 

жизни за счет овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток 

и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

168.3.1.7. Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической 

культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 

роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

 

168.3.1.8. Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального общего 

образования являются базовые положения личностно-деятельностного 

подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития 

становится возможным благодаря освоению обучающимися 

двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета "Физическая культура". Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической 

и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят свое отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

 

168.3.1.9. В целях усиления мотивационной составляющей учебного 



предмета и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в 

структуру программы по физической культуре в раздел "Физическое 

совершенствование" вводится образовательный модуль "Прикладно-

ориентированная физическая культура". Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

 

168.3.1.10. Содержание модуля "Прикладно-ориентированная 

физическая культура" обеспечивается программами по видам спорта, 

которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать свое содержание для модуля 

"Прикладно-ориентированная физическая культура" и включать в 

него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы. 

 

168.3.1.11. Содержание программы по физической культуре изложено 

по годам обучения и раскрывает основные ее содержательные линии, 

обязательные для изучения в каждом классе: "Знания о физической 

культуре", "Способы самостоятельной деятельности" и "Физическое 

совершенствование". 

 

168.3.1.12. Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

168.3.1.13. Результативность освоения учебного предмета 

обучающимися достигается посредством современных научно-

обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта. 

 

168.3.1.14. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

физической культуры, - 405 часов: в 1 классе - 99 часов (3 часа 

в неделю), во 2 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе 

- 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

168.3.2. Содержание обучения в 1 классе. 

 

168.3.2.1. Знания о физической культуре. 

 

Понятие "физическая культура" как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

 

168.3.2.2. Способы самостоятельной деятельности. 

 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 



 

168.3.2.3. Физическое совершенствование. 

 

168.3.2.3.1. Оздоровительная физическая культура. 

 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических 

процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного ее 

развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней 

зарядки. 

 

168.3.2.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды 

для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, 

седы, положения лежа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой, стилизованные гимнастические прыжки. 

 

Акробатические упражнения: подъем туловища из положения лежа на 

спине и животе, подъем ног из положения лежа на животе, сгибание 

рук в положении упор лежа, прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение 

на лыжах скользящим шагом (без палок). 

 

Легкая атлетика. 

 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

 

168.3.2.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура. 

 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 



168.3.3. Содержание обучения во 2 классе. 

 

168.3.3.1. Знания о физической культуре. 

 

Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

 

168.3.3.2. Способы самостоятельной деятельности. 

 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества 

человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по 

физической культуре. 

 

168.3.3.3. Физическое совершенствование. 

 

168.3.3.3.1. Оздоровительная физическая культура. 

 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

 

168.3.3.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и 

колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте 

и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочередно на правой и левой 

ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, 

перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, 

танец галоп. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с 

небольшого склона в основной стойке, торможение лыжными палками 

на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

 

Легкая атлетика. 

 

Правила поведения на занятиях легкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, 

сидя и лежа. Разнообразные сложно-координированные прыжки 

толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полета. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-



координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

 

Подвижные игры. 

 

Подвижные игры с техническими приемами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

 

168.3.3.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура. 

 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

168.3.4. Содержание обучения в 3 классе. 

 

168.3.4.1. Знания о физической культуре. 

 

Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 

 

168.3.4.2. Способы самостоятельной деятельности. 

 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под 

грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений 

для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

 

168.3.4.3. Физическое совершенствование. 

 

168.3.4.3.1. Оздоровительная физическая культура. 

 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

 

168.3.4.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приема. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперед, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, 



приставным шагом правым и левым боком. 

 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье 

разноименным способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочередно на правой и левой 

ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты 

туловища с изменением положения рук, стилизованные шаги на месте 

в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах 

галоп и полька. 

 

Легкая атлетика. 

 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: 

челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и 

торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом. 

 

Плавательная подготовка. 

 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине, брас. Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и 

прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. 

Упражнения в плавании кролем на груди. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

 

Подвижные игры на точность движений с приемами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля 

и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, 

прием и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 

футбольному мячу. 

 

168.3.4.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура. 

 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

 

168.3.5. Содержание обучения в 4 классе. 

 

168.3.5.1. Знания о физической культуре. 



 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

 

168.3.5.2. Способы самостоятельной деятельности. 

 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 

возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 

168.3.5.3. Физическое совершенствование. 

 

168.3.5.3.1. Оздоровительная физическая культура. 

 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики ее 

нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счет упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоемах, солнечные и 

воздушные процедуры. 

 

168.3.5.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы и упоры, подъем переворотом. Упражнения в танце "Летка-

енка". 

 

Легкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом. 

 

Плавательная подготовка. 

 

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди, 



ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача, прием и передача мяча сверху, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

 

168.3.5.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура. 

 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 

168.3.6. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне начального общего образования. 

 

168.3.6.1. Личностные результаты освоения программы по 

физической культуре на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание ее связи с 

трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах; 

 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 



 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 

168.3.6.2. В результате изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

168.3.6.3. По окончании 1 класса у обучающегося будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 

 

168.3.6.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека 

и животных; 

 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 

 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины ее нарушений. 

 

168.3.6.3.2. У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на 

укрепление здоровья; 

 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя; 

 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей. 

 

168.3.6.3.3. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 



упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой 

и соревновательной деятельности. 

 

168.3.6.4. По окончании 2 класса у обучающегося будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 

 

168.3.6.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

характеризовать понятие "физические качества", называть 

физические качества и определять их отличительные признаки; 

 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их 

выполнение; 

 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития 

и физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

 

168.3.6.4.2. У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры ее положительного влияния на организм 

обучающихся (в пределах изученного); 

 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 

аргументированно высказывать суждения о своих действиях и 

принятых решениях; 

 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных 

игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

 

168.3.6.4.3. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с 



учетом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой); 

 

выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с 

указаниями и замечаниями учителя; 

 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим обучающимся; 

 

контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок. 

 

168.3.6.5. По окончании 3 класса у обучающегося будут 

сформированы следующие УУД: 

 

168.3.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей 

в современных спортивных соревнованиях; 

 

объяснять понятие "дозировка нагрузки", правильно применять 

способы ее регулирования на занятиях физической культурой; 

 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, 

проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их 

приросты по учебным четвертям (триместрам). 

 

168.3.6.5.2. У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического 

поведения; 

 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных 

заданий; 



 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта; 

 

выполнять 38.10.1 

 

небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

 

168.3.6.5.3. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать 

их на основе сравнения с заданными образцами; 

 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действий правилам подвижных игр; 

 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 

 

168.3.6.6. По окончании 4 класса у обучающегося будут 

сформированы следующие УУД: 

 

168.3.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности; 

 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению; 

 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости. 

 

168.3.6.6.2. У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе 

учебного диалога; 

 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем 

и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 



упражнениям, развитии физических качеств; 

 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

 

168.3.6.6.3. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала 

и с учетом собственных интересов; 

 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

168.3.6.7. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике ее нарушения; 

 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две 

и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину 

толчком двумя ногами; 

 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

168.3.6.8. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать свое суждение об их связи с укреплением здоровья и 

физическим развитием; 



 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать 

упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 

 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой, в высоту с прямого разбега; 

 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приемов из 

спортивных игр; 

 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

168.3.6.9. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 

 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать 

их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по ее 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и 

в движении; 

 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в 

правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперед; 

 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 



шагом в правую и левую сторону, лазать разноименным способом; 

 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге; 

 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька; 

 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, 

спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить 

плугом; 

 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол 

(ведение баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол 

(прием мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 

 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

 

168.3.6.10. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины; 

 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу 

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и 

гибкости; 

 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

легкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 

 

демонстрировать акробатические комбинации из 5 - 7 хорошо 

освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания; 

 



демонстрировать движения танца "Летка-енка" в групповом 

исполнении под музыкальное сопровождение; 

 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

 

 

168.4. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

 

168.4.1. Модуль "Самбо". 

 

168.4.1.1. Общая характеристика модуля "Самбо". 

 

Модуль "Самбо" (далее - модуль по самбо, самбо) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей 

страны и одним из универсальных средств физического воспитания. 

Самбо как вид спорта и система самозащиты имеют большое 

оздоровительное и прикладное значение, так как отводят важнейшую 

роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и 

жизни занимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей 

стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая 

базируется на истории создания и развитии самбо, героизации 

наших соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его 

общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет 

способствовать их патриотическому и духовному развитию. 

 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы 

растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный 

уровень, а также являются важным средством профилактики 

травматизма. 

 

При реализации модуля "Самбо" владение различными техниками 

самбо обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических 

качеств и развивает такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, 



смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности 

жизни. 

 

168.4.1.2. Целью изучения модуля "Самбо" является обучение самбо 

как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств самбо. 

 

168.4.1.3. Задачами изучения модуля "Самбо" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема 

их двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами самбо; 

 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты 

и умения применять их в различных жизненных ситуациях; 

 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

 

обучение основам техники самбо, безопасному поведению на 

занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, 

в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами самбо, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура"; 

 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами самбо; 

 

популяризация самбо как вида спорта и системы самозащиты в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям самбо, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 



спорта, в частности самбо. 

 

168.4.1.4. Место и роль модуля "Самбо". 

 

Модуль "Самбо" доступен для освоения всем обучающимся независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры) и разделами "Знания о физической культуре", "Способы 

самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

 

168.4.1.5. Модуль "Самбо" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по самбо с 

выбором различных технических элементов самбо, с учетом возраста 

и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - 

по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.1.6. Содержание модуля "Самбо". 

 

Знания о самбо. 

 

История зарождения самбо в СССР. 

 

Основоположники самбо и их роль в зарождении самбо. 



 

Самбисты - Герои Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

 

Разнообразие направлений самбо и их основные характеристики: 

спортивное самбо (женское, мужское), боевое самбо, пляжное 

самбо, прикладное самбо, демо самбо. 

 

Общие сведения о самбо и их исторические особенности (борцовский 

ковер самбо, экипировка спортсмена, экипировка судьи). 

 

Основные сведения о правилах самбо. 

 

Достижения отечественных самбистов на мировом уровне. 

 

Словарь терминов и определений по самбо. 

 

Игры и поединки по заданию на занятиях самбо. 

 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания 

организма человека и развития физических качеств. 

 

Режим дня при занятиях самбо. Дневник самонаблюдения самбиста. 

 

Правила личной гигиены во время занятий самбо. Правильное 

питание самбиста. 

 

Правила безопасного поведения при занятиях самбо в спортивном 

зале (в душе, раздевалке, местах общего пользования), на 

открытых площадках. Форма одежды для занятий самбо. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. 

Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 

(экипировке) для занятий самбо. Режим дня юного самбиста. 

 

Выбор и подготовка места для занятий самбо. 

 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий самбо. 

 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий самбо. 

 

Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо во 

время занятий и активного отдыха. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на 



занятиях самбо. 

 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для 

самбо. 

 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, 

а также технико-тактические действия самбиста. 

 

Специально-подготовительные упражнения самбо. 

 

Акробатические элементы: различные виды перекатов, кувырков и 

переворотов. 

 

Приемы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при 

падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком через плечо. Способы страховки падений преподавателем, 

партнером. 

 

Упражнения для приемов в положении лежа: удержания, 

переворачивания. 

 

Упражнения для бросков: выведения из равновесия, броски захватом 

ноги (ног), подножки, подсечки, зацепы, через голову, подхваты, 

броски через бедро, через спину. 

 

Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

 

Технико-тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, 

перемещения. 

 

Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из 

равновесия: партнера, стоящего на коленях, скручиванием, 

партнера в упоре присев толчком и рывком, партнера, стоящего на 

одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

 

Технические действия самбо в положении лежа. Удержания: сбоку, 

со стороны головы, поперек, верхом, со стороны ног. Варианты 

защит от удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре 

на коленях и руках: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием 

захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с 

упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами 

удержаний. 

 

Основные способы тактической подготовки (сковывание, 

маневрирование, маскировка) отрабатываются в играх-заданиях и 

подвижных играх. 

 

Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах, 

групповые, командные, с предметами и без них), эстафеты с учетом 

специализации самбо. 

 

Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами 



единоборств, игры-задания, учебные схватки на выполнение 

изученных упражнений, участие в соревновательной деятельности. 

 

168.4.1.7. Содержание модуля "Самбо" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.1.7.1. При изучении модуля "Самбо" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через значимость самбо, подвиги самбистов в 

период военных действий и достижения отечественной сборной 

команды страны на мировых пространствах спорта; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе 

занятий самбо; 

 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии самбо. 

 

168.4.1.7.2. При изучении модуля "Самбо" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами самбо, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами самбо в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить 

двигательные действия с планируемыми результатами в самбо, 

определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при 

выполнении технических и тактических действий самбо; 

 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

168.4.1.7.3. При изучении модуля "Самбо" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 



предметные результаты: 

 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья 

человека, а также обеспечения собственной безопасности и 

безопасности близких; 

 

умение преодолевать чувство страха перед выполнением сложно 

координационных упражнений из положения "стоя"; 

 

умение характеризовать позиции, технические и тактические 

действия, относящиеся к самбо; 

 

знание основных правил вида спорта самбо, правил участия в 

соревнованиях по самбо в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, этических норм участника 

соревнований; 

 

знание и умение правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах, из различных исходных положений, в любую сторону; 

 

выполнять технические действия самбо по образцу учителя (лучшего 

обучающегося), анализировать собственные действия, 

корректировать действия с учетом допущенных ошибок; 

 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при 

участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий самбо; 

 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при 

организации занятий самбо в спортивном зале, на открытых 

плоскостных сооружениях в различное время года; 

 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в 

процессе занятий самбо, применять средства восстановления 

организма после физической нагрузки; 

 

умение демонстрировать общеразвивающие и имитационные упражнения 

и элементарные технические действия по самбо для повышения 

уровня общей физической подготовленности, развития основных 

физических качеств и предварительной подготовки к освоению 

базовых технических действий самбо; 

 

умение демонстрировать элементарные навыки и элементы техники 

борьбы лежа, элементы техники способов защиты и уходов от 

удержаний, активные и пассивные способы защиты; 

 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов 

различных соревнований, фестивалей, конкурсов по самбо; 

 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической 

подготовленности в самбо, участие в соревнованиях по самбо. 



 

168.4.2. Модуль "Гандбол". 

 

168.4.2.1. Пояснительная записка модуля "Гандбол". 

 

Модуль "Гандбол" (далее - модуль по гандболу, гандбол) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и 

укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и 

системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный 

уровень всех систем организма человека. При занятиях гандболом 

используются самые разнообразные действия с мячом, что 

обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц 

обучающегося и способствует укреплению позвоночника для 

формирования правильной осанки. 

 

Систематические занятия гандболом развивают такие черты 

личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, 

самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

 

168.4.2.2. Целью изучения модуля "Гандбол" является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

вида спорта "гандбол". 

 

168.4.2.3. Задачами изучения модуля "Гандбол" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности средствами; 

 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития гандбола в частности; 

 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях 

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях 



и умениях в области физической культуры и спорта, так и на 

соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 

"гандбол"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура"; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.2.4. Место и роль модуля "Гандбол". 

 

Модуль "Гандбол" доступен для освоения всем обучающимся 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры). 

 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

 

168.4.2.5. Модуль "Гандбол" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с 

выбором различных элементов игры в гандбол, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 



часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объем в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.2.6. Содержание модуля "Гандбол". 

 

Знания о гандболе. 

 

Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские 

игры древности. 

 

Развитие олимпизма в России. История возникновения и развития 

гандбола и мини-гандбола. 

 

Режим дня обучающегося и его значение. Закаливание и правила 

проведения закаливающих процедур. 

 

Основы правил безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях гандболом. Правила безопасности в игровой деятельности. 

 

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами 

и техническими приемами гандбола. 

 

Подводящие игры с элементами гандбола. 

 

Основные правила игры в гандбол. 

 

Организация школьных соревнований по мини-гандболу. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр специальной направленности с элементами гандбола. 

 

Первые внешние признаки утомления во время занятий гандболом. 

Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Роль самоконтроля 

в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для 

занятий гандболом. Правила использования спортивного инвентаря 

для занятий гандболом. 

 

Режим дня юного гандболиста. 

 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий гандболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр с элементами гандбола во 

время активного отдыха и каникул. 



 

Тестирование уровня физической подготовленности игроков в 

гандболе. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных 

упражнений, необходимых для развития физических качеств, 

характерных для вида спорта "гандбол" и овладения техникой и 

тактикой игры в гандбол (мини-гандбол); 

 

Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола 

(мини-гандбола): бег с различной частотой шагов, подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе, броски мяча в стену (наклонный батут) с 

последующей ловлей, прыжки вперед и вверх с мячом в руках, 

метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

 

Основные способы передвижения гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты, остановки. Основы техники держания мяча при игре в 

мини-гандбол (гандбол) и простейшие приемы владения мячом. 

 

Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во 

время игры в мини-гандбол: передача, ловля, броски мяча. 

 

Простейшие технические приемы с мячом из гандбола в условиях 

игровой деятельности. Подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите. Понятия: "стойка" и "передвижение", 

"противодействие нападающему, владеющему мячом". 

 

Основы техники игры вратаря: стойки, перемещения, ловля, 

гашение, отражение мячей руками и ногами, падения и броски за 

мячом, обманные движения. Простейшие упражнения на перемещения, 

ловлю и гашение. 

 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элемент 

соревнования, игры сюжетного характера, командные игры. 

 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в гандболе. 

Участие в соревновательной деятельности по мини-гандболу. 

 

168.4.2.7. Содержание модуля "Гандбол" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.2.7.1. При изучении модуля "Гандбол" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения отечественной сборной команды 

страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских 

играх; 

 



проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе 

занятий гандболом; 

 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях при занятии гандболом. 

 

168.4.2.7.2. При изучении модуля "Гандбол" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами гандбола, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами гандбола в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности 

их решения; 

 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности, при выполнении простейших 

техническо-тактических приемов; 

 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

168.4.2.7.3. При изучении модуля "Гандбол" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

 

знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и 

мини-гандбола; 

 

знание основных правил игры в гандбол, мини-гандбол в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным 

инвентарем и оборудованием, правил подбора спортивной одежды и 

обуви для занятий гандболом; 

 

знание и соблюдение основных правил безопасности на занятиях 

гандболом; 

 



умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при 

участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий гандболом; 

 

умение определять первые внешние признаки утомления и 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий гандболом; 

 

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

гандбола во время активного отдыха и каникул; 

 

знание и умение демонстрировать простейшие комплексы общих и 

специальных подготовительных упражнений, необходимых для 

развития физических качеств, характерных для вида спорта 

"гандбол"; 

 

знание и умение демонстрировать основные виды передвижений: бег, 

прыжки, остановки, повороты по игровому полю, технику держания 

мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приемы 

владения мячом; 

 

умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные 

технические приемы игры в защите, а также основы техники игры 

вратаря; 

 

умение взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий; 

 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической 

подготовленности в гандболе. 

 

168.4.3. Модуль "Дзюдо". 

 

168.4.3.1. Пояснительная записка модуля "Дзюдо". 

 

Модуль "Дзюдо" (далее - модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне 

начального образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы 

по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

 

Дзюдо представляет собой целостную систему физического 

воспитания, поскольку включает в себя все многообразие 

двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям 

организма человека с использованием в учебном процессе всего 

арсенала физических упражнений различной направленности. 

 

Дзюдо способствует не только физическому, но и культурному, 

духовному развитию обучающихся, формирует вокруг себя особую 

атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и 

присущими ему двигательными навыками, а собственной 



индивидуальной культурой, этикетом, философией, выходящей далеко 

за рамки спорта. Умение искусно владеть своим телом, красота 

бросков открывают большие возможности для активизации интереса 

обучающихся к дзюдо, мотивации ведения активного здорового 

образа жизни и способствуют всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

 

168.4.3.2. Целью изучение модуля "Дзюдо" является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта "дзюдо". 

 

168.4.3.3. Задачами изучения модуля "Дзюдо" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

двигательной активности; 

 

формирование общих представлений о виде спорта "дзюдо", его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по дзюдо; 

 

формирование образовательного и культурного фундамента у 

обучающегося средствами дзюдо, и создание необходимых 

предпосылок для его самореализации; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и 

корригирующую направленность, техническими действиями и приемами 

вида спорта "дзюдо"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо; 

 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 



 

168.4.3.4. Место и роль модуля "Дзюдо". 

 

Модуль "Дзюдо" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры). 

 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

 

168.4.3.5. Модуль "Дзюдо" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с 

выбором различных элементов дзюдо, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.3.6. Содержание модуля "Дзюдо". 

 

Знания о борьбе дзюдо. 

 

История зарождения и развития дзюдо. Известные отечественные 

борцы и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны 

на мировых чемпионатах и первенствах и российских клубов на 

европейской спортивной арене. 

 



Разновидности дзюдо (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-

группа). 

 

Размеры ТАТАМИ, его допустимые размеры, инвентарь и оборудование 

для занятий дзюдо. Весовые категории. 

 

Основные правила соревнований по дзюдо (олимпийское, КАТА, КАТА-

группа). Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по 

дзюдо. Жесты судьи. 

 

Словарь терминов и определений по дзюдо. 

 

Дзюдо как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

 

Правила безопасного поведения во время занятий дзюдо. Режим дня 

при занятиях дзюдо. Правила личной гигиены во время занятий 

дзюдо. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий дзюдо. 

 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви для занятий дзюдо. 

 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их 

проведения. 

 

Составление комплексов различной направленности: утренней 

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами 

дзюдо, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений 

формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для 

развития физических качеств, упражнений для укрепления 

голеностопных суставов. 

 

Основы организации самостоятельных занятий дзюдо со 

сверстниками. 

 

Организация и проведение игр специальной направленности с 

элементами дзюдо. 

 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов 

и способы их устранения. 

 

Основы анализа собственных занятий, игр с элементами борьбы, 

игры своей команды и игры команды соперников. 

 



Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости). 

 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий борца-дзюдоиста. 

 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной 

разминки перед соревнованиями по дзюдо. Комплексы корригирующей 

гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала 

дзюдо. 

 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

 

Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, 

эстафеты с элементами дзюдо. Эстафеты на развитие физических и 

специальных качеств. 

 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, 

ходьба, остановки, повороты, прыжки), понятия и характеристика 

технических действий в стойке и в партере, защит и контрприемов, 

их названия и техника выполнения. Характеристика способов 

тактической подготовки в дзюдо, ее компоненты и разновидности. 

 

Учебные поединки (борьба лежа, борьба в партере, борьба на 

коленях). 

 

Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка 

борца-дзюдоиста. Участие в соревновательной деятельности. 

 

168.4.3.7. Содержание модуля "Дзюдо" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.3.7.1. При изучении модуля "Дзюдо" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения российских борцов-дзюдоистов и 

национальной сборной команды страны по дзюдо; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 



достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами дзюдо; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по дзюдо; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами дзюдо. 

 

168.4.3.7.2. При изучении модуля "Дзюдо" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 



способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

168.4.3.7.3. При изучении модуля "Дзюдо" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

 

понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

 

сформированность знаний по истории возникновения дзюдо в мире и 

в Российской Федерации; 

 

представление о разновидностях дзюдо и основных правилах ведения 

поединков, борцовской терминологии на японском языке, весовых 

категориях; 

 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

дзюдо, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви, спортивному инвентарю для занятий борьбой дзюдо; 

 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития и основных физических качеств; 

 

сформированность основ организации самостоятельных занятий дзюдо 

со сверстниками, организация и проведение со сверстниками 

подвижных игр с элементами единоборств, выполнения упражнений 

специальной направленности из арсенала дзюдо; 

 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, 

ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования 



технических действий борца дзюдоиста, методики их выполнения; 

 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных 

действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением 

скорости, темпа и дистанции, лазания и метания в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, а также акробатические 

элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, 

перевороты разгибом и другие элементы; 

 

специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и 

гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на 

борцовском мосту, перевороты и другие упражнения; 

 

способность выполнять индивидуальные технические элементы 

(приемы) базовой техники в партере и стойке; 

 

способность анализировать выполнение технического действия 

(приема) и находить способы устранения ошибок; 

 

участие в учебных поединках по упрощенным правилам; 

 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и 

специальной физической подготовке и оценивать показатели 

физической подготовленности; 

 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, 

ответственность; 

 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, 

культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на 

занятиях по дзюдо. 

 

168.4.4. Модуль "Тэг-регби". 

 

168.4.4.1. Пояснительная записка модуля "Тэг-регби". 

 

Модуль "Тэг-регби" (далее - модуль по тэг-регби, тэг-регби, 

регби) на уровне начального общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая 

культура" с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни 

обучающихся, знакомит их с новым для многих видом спорта регби в 

адаптированном бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает 

возможность ребенку выбрать для себя путь развития в командном 

виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивают постоянную 

двигательную активность. 

 



Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в 

основе начального обучения лежит игровая деятельность с 

элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры), 

осуществляется общая физическая подготовка обучающихся с 

включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает 

возможным в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что 

позволяет комплексно воздействовать на широкий спектр 

физических, личностных качеств и социальных функций 

занимающихся. 

 

168.4.4.2. Целью изучения модуля "Тэг-регби" является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств регби. 

 

168.4.4.3. Задачами изучения модуля "Тэг-регби" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема 

их двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 

 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами тэг-регби; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура" 

средствами тэг-регби; 

 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям тэг-

регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

спортивных соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 



168.4.4.4. Место и роль модуля "Тэг-регби". 

 

Модуль "Тэг-регби" доступен для освоения всеми обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается 

практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры). 

 

Интеграция модуля "Тэг-регби" поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 

168.4.4.5. Модуль "Тэг-регби" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с 

выбором различных элементов тэг-регби, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объем в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.4.6. Содержание модуля "Тэг-регби". 

 

Знания о тэг-регби. 

 

История регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие регби в 

России. Судейская терминология тэг-регби. 

 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том 

числе самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-

регби. 



 

Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

 

Комплексы упражнений для развития различных физических качеств 

регбиста. 

 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между 

обучающимися. Знание игровых амплуа. Основные термины тэг-регби. 

 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-

регби: сознательность, смелость, выдержка, решительность, 

настойчивость. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-

регби. 

 

Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во 

время активного отдыха и каникул. 

 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби. 

 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка", "Веселые 

старты", "Регбийные салки", "Салки с передачей мяча между 

водящими", "Салки вдвоем", "Салки втроем", "Салки в четверках", 

"Салки-пятнашки", "Пятнашки с городом", "Колдунчики", "Собачки", 

"Собачки в квадрате", "Собачки 4 против 2" "Осалить конкретного 

игрока", "Осаль в цепи последнего", "Штандр регбийным мячом", 

"Закрой игрока и перехвати передачу", "Пионербол двумя 

регбийными мячами", "Выполни заданное количество передач", 

"Ботва", "Регбийные рыбаки и рыбки", "Тэг-регби 3 x 3 по 

упрощенным правилам", "Атака города", "Атака города по выбору". 

 

Индивидуальные технические действия: 

 

Техника владения регбийным мячом: 

 

стойки и перемещения; 

 

держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и 

приземление мяча; 

 

финты; 

 



передвижения с мячом по площадке; 

 

передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; 

 

передачи в колоннах с перемещениями; 

 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

 

подбор неподвижного мяча, катящегося мяча. 

 

Тактические взаимодействия: 

 

в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; 

 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

 

быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от 

защиты к нападению. 

 

Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 

 

168.4.4.7. Содержание модуля "Тэг-регби" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.4.7.1. При изучении модуля "Тэг-регби" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия в достижении общих целей при совместной 

деятельности в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по тэг-регби на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, 

уважение, дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

способность самостоятельного принятия решений и командного 

игрового взаимодействия; 

 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и 

творчеству, эстетическим потребностям; 

 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 



ними общего языка и общих интересов; 

 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

168.4.4.7.2. При изучении модуля "Тэг-регби" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и ассоциального поведения; 

 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий по тэг-регби; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, по тэг-регби; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в учебной и игровой деятельности; 

 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий. 

 

168.4.4.7.3. При изучении модуля "Тэг-регби" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

знания истории и развития регби, положительного их влияния на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления 

здоровья, закаливания, воспитания физических качеств человека и 

профилактикой вредных привычек; 

 

способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения различной 

направленности; 

 

способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития, объективно оценивать их; 

 

способность интересно и доступно излагать знания о физической 



культуре и тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, 

владеть информационными жестами судьи. 

 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

физической подготовки регбиста; 

 

умение выполнять физические упражнения для развития физических 

качеств, освоения технических действий в тэг-регби, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-

регби, правил личной гигиены, знание требований к спортивной 

одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных 

игр средствами тэг-регби; 

 

умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений уровня физической 

подготовленности в тэг-регби. 

 

168.4.5. Модуль "Плавание". 

 

168.4.5.1. Пояснительная записка модуля "Плавание". 

 

Модуль "Плавание" (далее - модуль по плаванию, плавание) на 

уровне начального общего образования разработан для обучающихся 

2 - 4 классов с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

 

Плавание является одним из универсальных средств физического 

воспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать 

является жизненно необходимым навыком каждого человека и 

гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и 

предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной 

среде. 

 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и 

укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и 

системы растущего организма, укрепляя и повышая их 



функциональный уровень, а также являются важным средством 

закаливания. 

 

При реализации модуля владение различными способами плавания 

обеспечивает у обучающихся развитие таких физических качеств, 

как быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость. 

 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты 

личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, 

самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

 

168.4.5.2. Целью изучения модуля "Плавание" является обучение 

плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, формирование 

у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств плавания. 

 

168.4.5.3. Задачами изучения модуля "Плавание" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема 

их двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами плавания; 

 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять 

его в различных условиях; 

 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

 

обучение основам техники плавания, безопасному поведению на 

занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами плавания, в том числе, для самореализации и 

самоопределения; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; 



 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.5.4. Место и роль модуля "Плавание". 

 

Модуль "Плавание" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

 

По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно 

сформировать общие представления о плавании, навыки плавания и 

умения применять их в различных условиях, обучить основам 

техники различных способов плавания, а также безопасному 

поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в 

критических ситуациях. 

 

168.4.5.5. Модуль "Плавание" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по плаванию с 

выбором различных элементов плавания, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем во 2, 3, 4 

классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 



секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем во 2, 3, 4 

классах - по 34 часа). 

 

168.4.5.6. Содержание модуля "Плавание". 

 

Знания о плавании. 

 

История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. 

 

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное 

плавание, водное поло, прыжки в воду). 

 

Характеристика стилей плавания. 

 

Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и 

Олимпийских играх. 

 

Игры и развлечения на воде. 

 

Словарь терминов и определений по плаванию. 

 

Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных 

местах купания на открытых водоемах, инвентаре и оборудованию 

для занятий плаванием. 

 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания 

организма человека и развития физических качеств. 

 

Режим дня при занятиях плаванием. Правила личной гигиены во 

время занятий плаванием. 

 

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в 

плавательном бассейне (в душе, раздевалке, на воде), на открытых 

водоемах. Форма одежды для занятий плаванием. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Первые внешние признаки утомления во время занятий плаванием, 

купания. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 

(плавательной экипировке) для занятий плаванием. Режим дня юного 

пловца. 

 

Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме. 

 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий 

плаванием. 

 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий плаванием. 



 

Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во 

время активного отдыха и каникул. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для 

плавания. 

 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды, погружения в 

воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде, 

всплывания и лежания на воде, выдохи в воду, скольжения. 

 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: 

игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета, игры 

сюжетного характера, командные игры. 

 

Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с 

погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде, с 

всплыванием и лежанием на воде, с выдохами в воду, с прыжками в 

воде, с мячом. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для 

начального обучения технике спортивных способов плавания - кроль 

на груди и кроль на спине, брасс (имитационные упражнения на 

суше, упражнения в воде с неподвижной опорой, с подвижной 

опорой, без опоры). 

 

Учебные прыжки в воду. 

 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в 

воде): упражнения для изучения старта из воды, упражнения для 

изучения открытого плоского поворота в кроле на груди, на спине, 

поворота "маятником" в брассе. 

 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. 

Участие в соревновательной деятельности. 

 

168.4.5.7. Содержание модуля "Плавание" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.5.7.1. При изучении модуля "Плавание" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения отечественной сборной команды 



страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских 

играх; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе 

занятий плаванием; 

 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием. 

 

168.4.5.7.2. При изучении модуля "Плавание" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами плавания, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами плавания в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в 

плавании, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при 

выполнении технических приемов и способов плавания; 

 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

168.4.5.7.3. При изучении модуля "Плавание" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

 

понимание значения плавания как средства повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и 

укрепления здоровья человека; 

 

умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро 

осваиваться в водной среде после прыжка и длительного 

погружения; 

 

умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к 

стилям плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине; 

 



знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

 

умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде 

в положениях на груди и на спине, правильно дышать, находясь в 

воде, работать с плавательным инвентарем; 

 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при 

участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий плаванием; 

 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при 

организации занятий плаванием в плавательном бассейне, на 

открытых водоемах в различное время года, правилами купания в 

необорудованных местах; 

 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в 

процессе занятий плаванием, применять средства восстановления 

организма после физической нагрузки; 

 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и 

имитационные упражнения на суше для повышения уровня общего 

физической подготовленности, развития основных физических 

качеств и предварительной подготовки к освоению упражнений в 

воде; 

 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов 

различных соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию; 

 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической 

подготовленности в плавании, участие в соревнованиях по 

плаванию. 

 

168.4.6. Модуль "Хоккей". 

 

168.4.6.1. Пояснительная записка модуля "Хоккей". 

 

Модуль "Хоккей" (далее - модуль по хоккею, хоккей) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 



хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств и 

двигательных навыков. 

 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, 

инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, 

способность управлять своими эмоциями). 

 

168.4.6.2. Целью изучения модуля "Хоккей" является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств хоккея. 

 

168.4.6.3. Задачами изучения модуля "Хоккей" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема 

их двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития хоккея в частности; 

 

формирование общих представлений о хоккее, его истории, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

формирование образовательного фундамента, основанного как на 

знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и 

на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 

"хоккей"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами вида спорта 



"хоккей"; 

 

популяризация вида спорта "хоккей", привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.6.4. Место и роль модуля "Хоккей". 

 

Модуль "Хоккей" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 

168.4.6.5. Модуль "Хоккей" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею с 

выбором различных элементов хоккея, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.6.6. Содержание модуля "Хоккей". 

 



Знания о хоккее. 

 

История зарождения хоккея. Легендарные отечественные хоккеисты и 

тренеры. 

 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах 

мира, Европы, Олимпийских играх 

 

Разновидности хоккея. Правила соревнований по виду спорта 

"хоккей". 

 

Хоккейный словарь терминов и определений. 

 

Размеры хоккейной ледовой площадки, ее допустимые размеры, 

инвентарь и оборудование для игры в хоккей. 

 

Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), 

защитник, голкипер (вратарь). Роль капитана команды. 

 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств. Правила подбора физических упражнений 

хоккеиста. 

 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств 

хоккеиста. Здоровье формирующие факторы и средства. 

 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. 

Характерные травмы хоккеистов и мероприятия по их 

предупреждению. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой. 

 

Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви для занятий хоккеем. 

 

Составление комплексов различной направленности: утренней 

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами 

хоккея, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений 

формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для 

развития физических качеств, упражнений для укрепления 

голеностопных суставов. 

 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

Подвижные игры и правила их проведения. 

 

Организация и проведение игр специальной направленности с 



элементами хоккея. 

 

Основы организации самостоятельных занятий хоккеем со 

сверстниками. 

 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов 

и способы их устранения. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости). 

 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий хоккеиста, в том числе имитационные упражнения 

хоккеиста (в зале, на катке). 

 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной 

разминки перед соревнованиями по хоккею. 

 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

хоккейных упражнений. 

 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с 

учетом уровня физического развития и функционального состояния 

организма. 

 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея. 

 

Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и 

навыков игры в хоккей. Эстафеты, направленные на воспитание 

физических качеств и специальных навыков. 

 

Технические элементы хоккея при передвижении на коньках (бег, 

повороты, торможения и остановки, старты, прыжки): 

 

передвижение по резиновой и уплотненной снежной дорожке; 

 

основная стойка (посадка) хоккеиста; 

 

скольжение на двух коньках с опорой руками на стул; 

 

скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и 

правой ногой; 

 

скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот; 



 

бег скользящими, короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая 

коньков ото льда, спиной вперед переступанием ногами; 

 

выпады, глубокие приседания на двух ногах; 

 

падения на колени в движении с последующим быстрым вставанием; 

 

повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда, по 

дуге толчками одной (внешней) ноги (переступанием) по дуге 

переступанием двух ног; 

 

торможение "полуплугом" и "плугом", остановки; 

 

старт с места лицом вперед, из различных положений с 

последующими ускорениями в заданные направления; 

 

прыжки толчком двумя ногами вперед, в сторону. 

 

Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, 

передачи, броски, удары, остановки, прием). Броски шайбы. 

 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, 

ловля и отбивание шайбы. 

 

Участие в соревновательной деятельности. 

 

168.4.6.7. Содержание модуля "Хоккей" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.6.7.1. При изучении модуля "Хоккей" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения отечественной сборной команды 

страны на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 



способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и 

творчеству, эстетическим потребностям; 

 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов; 

 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

168.4.6.7.2. При изучении модуля "Хоккей" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

 

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий 

физической культурой и активного отдыха; 

 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

 

168.4.6.7.3. При изучении модуля "Хоккей" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

 

понимание значения занятий хоккеем как средством укрепления 



здоровья, закаливания и воспитания физических качеств человека; 

 

знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям 

отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, 

Европы, Олимпийских играх; 

 

представление о разновидностях хоккея и основных правилах игры в 

хоккей с шайбой, составе хоккейной команды, роль капитана 

команды и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), 

защитник, голкипер (вратарь); 

 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: 

общефизической, корригирующей направленности, подготовительного, 

специального воздействия для занятий хоккеем, для воспитания 

физических качеств и двигательных способностей, индивидуальных 

технических элементов хоккея, методики их выполнения; 

 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий 

хоккеем, правил личной гигиены, знание требований к спортивной 

одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий хоккеем; 

 

приобретение навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития и основных физических качеств; 

 

знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных 

игр с элементами хоккея; 

 

выполнение и составление комплексов общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на воспитание быстроты, 

ловкости, гибкости, упражнений для укрепления голеностопных 

суставов; 

 

выполнение подготовительных и специальных упражнений хоккеиста в 

том числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке), 

технические элементы хоккея в передвижении на коньках: бег, 

повороты, торможения и остановки, старты, прыжки; 

 

выполнение свободного передвижения на коньках по площадке с 

использованием различных видов перемещений; 

 

выполнение технических элементов владения клюшкой и шайбой 

(ведение, передачи, броски, удары, остановки, прием), основные 

способы держания клюшки (хваты) и простые тактические действия 

(индивидуальные и групповые), простые технические действия 

вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание шайбы; 

 

выполнение технического действия (приема) и находить способы 

устранения ошибок; 

 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной 

площадке, по упрощенным правилам; 



 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической 

подготовленности; 

 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление 

культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на 

занятиях хоккеем. 

 

168.4.7. Модуль "Футбол". 

 

168.4.7.1. Пояснительная записка модуля "Футбол". 

 

Учебный модуль "Футбол" (далее - модуль по футболу, футбол) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видов спорта. 

 

Футбол - самая популярная и доступная игра, которая является 

эффективным средством физического воспитания, содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В 

процессе игры формируется командный дух, познаются основы 

взаимодействия друг с другом. Футбол - командная игра, в которой 

каждому члену команды надо научиться выстраивать отношения с 

другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. 

Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплоченности и желание находить общий язык с 

партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

 

Систематические занятия футболом оказывают на организм 

обучающихся всестороннее влияние: повышают общий объем 

двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое 

развитие. 

 

Модуль "Футбол" рассматривается как средство физической 

подготовки, освоения технической и тактической стороны игры как 

для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную 

работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у 

обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

 

168.4.7.2. Целями изучения модуля "Футбол" являются: 



формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств вида спорта "футбол". 

 

168.4.7.3. Задачами изучения модуля "Футбол" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

двигательной активности; 

 

формирование общих представлений о виде спорта "футбол", его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 

нравственного, психологического и социального здоровья, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующей направленности посредством освоения технических 

действий в футболе; 

 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, 

основных понятиях и современных представлениях о футболе, его 

возможностях и значениях в процессе развития и укрепления 

здоровья, физическом развитии обучающихся; 

 

обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных 

занятий по футболу; 

 

воспитание социально значимых качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой 

деятельности средствами футбола; 

 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами футбола; 

 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к 

занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные 

секции и к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.7.4. Место и роль модуля "Футбол". 

 

Модуль "Футбол" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 



особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и 

дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате 

обучения и формирования новых двигательных действий средствами 

футбола, их использования в прикладных целях для увеличения 

объема двигательной активности и оздоровления в повседневной 

жизни. 

 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных 

мероприятиях. 

 

168.4.7.5. Учебный модуль "Футбол" может быть реализован в 

следующих вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с 

выбором различных элементов футбола, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - 

по 34 часа). 

 

168.4.7.6. Содержание модуля "Футбол". 

 

Знания о футболе. 

 

История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в 

Российской Федерации. 

 

Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры. 

 

Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах 

Европы, мира и Олимпийских играх. 



 

Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины 

вида спорта "Футбол". 

 

Состав футбольной команды, функции игроков в команде, роль 

капитана команды. 

 

Правила безопасности и культура поведения во время посещений 

соревнований по футболу, правила поведения во время занятий 

футболом. 

 

Футбол, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

 

Правила личной гигиены во время занятий футболом. Требование к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви для занятий футболом. 

 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой, соблюдение питьевого режима. 

 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях 

футболом. Основы организации самостоятельных занятий футболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола со 

сверстниками в активной досуговой деятельности. 

 

Составление комплексов различной направленности: утренней, 

корригирующей и дыхательной гимнастики, упражнений для 

профилактики плоскостопия и развития физических качеств. 

 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов 

и способы их устранения. 

 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в 

футболе. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом и 

без мяча. Техника передвижения и специально-беговые упражнения. 

 

Комплексы специальных упражнений для развития физических 

качеств, технических приемов и упражнений на частоту движений 

ног. 

 

Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты 

специальной направленности с элементами футбола. 

 



Индивидуальные технические действия с мячом: 

 

ведение мяча ногой - внутренней частью подъема, внешней частью 

подъема, средней частью подъема, внутренней стороной стопы; 

 

развороты с мячом - подошвой, внешней стороной стопы, внутренней 

стороной стопы; 

 

удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, средней частью 

подъема, внутренней частью подъема; 

 

остановка мяча ногой - подошвой, внутренней стороной стопы; 

 

обманные движения ("финты") - "остановка" мяча ногой, "уход" в 

сторону. 

 

Игровые упражнения в парах, в тройках и тактические действия (в 

процессе учебной игры и соревновательной деятельности). Игра в 

футбол по упрощенным правилам. 

 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревновательных по 

футболу. 

 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе. 

 

168.4.7.7. Содержание учебного модуля "Футбол" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.7.7.1. При изучении учебного модуля "Футбол" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству 

через знания истории о достижениях сборных команд страны по 

футболу на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и 

современного состояния развития футбола в Российской Федерации; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей; 

 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 



 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по футболу. 

 

168.4.7.7.2. При изучении учебного модуля "Футбол" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

формирование способности понимать цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов ее осуществления; 

 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами футбола в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить 

двигательные действия с планируемыми результатами в футболе, 

определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при 

выполнении технических приемов футбола; 

 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

168.4.7.7.3. При изучении учебного модуля "Футбол" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством 

укрепления здоровья, закаливания, развития физических качеств 

человека; 

 

соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время 

занятий футболом и посещений соревнований по футболу, требования 

к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий 

футболом; 

 

формирование навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

 

организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры 

специальной направленности с элементами футбола со сверстниками; 

 

выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

специальных упражнений для формирования технических действий 

футболиста; 

 

выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, 



повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

 

выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: 

ведение, развороты, удары по мячу ногой, остановка и (или) прием 

мяча, обманные движения ("финты"); 

 

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и 

тактических действия (в процессе учебной игры и соревновательной 

деятельности); 

 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовленности, технической подготовки обучающихся; 

 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых 

заданий, эстафет; 

 

участие в учебных играх и фестивалях в уменьшенных составах, на 

уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, 

районном, муниципальном, городском, региональном, всероссийском 

уровнях; 

 

проявление волевых, социальных качеств личности, 

организованности, ответственности в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на 

занятиях футболом. 

 

168.4.8. Модуль "Фитнес-аэробика". 

 

168.4.8.1. Пояснительная записка модуля "Фитнес-аэробика". 

 

Модуль "Фитнес-аэробика" (далее - модуль по фитнес-аэробике) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

 

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития 

массового спорта и пропаганды здорового образа жизни 

подрастающего поколения. В сочетании с другими видами физических 

упражнений фитнес-аэробика и ее элементы могут эффективно 

использоваться в различных формах физического воспитания 

обучающихся, в том числе рекреативной и кондиционной 

направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, 

гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность 



аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной 

направленности. 

 

Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-

аэробики гарантирует обучающимся правильное развитие 

функциональных систем организма, правильную осанку, легкую 

походку, является отличной профилактикой сколиоза и 

плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, 

моральноволевые качества, закладывает основы культуры здорового 

образа жизни. 

 

168.4.8.2. Целью изучения модуля "Фитнес-аэробика" является 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с 

использованием средств фитнес-аэробики. 

 

168.4.8.3. Задачами изучения модуля "Фитнес-аэробика" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

двигательной активности; 

 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития фитнес-аэробики в частности; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных 

видов фитнес-аэробики; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества средствами фитнес-аэробики; 

 

популяризация вида спорта "фитнес-аэробика" среди детей и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-

аэробикой; 

 

способствование развитию у обучающихся творческих способностей; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.8.4. Место и роль модуля "Фитнес-аэробика". 

 

Модуль "Фитнес-аэробика" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 



Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со 

всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных соревнованиях. 

 

168.4.8.5. Модуль "Фитнес-аэробика" может быть реализован в 

следующих вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-

аэробике с выбором различных элементов в фитнес-аэробике, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объем в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.8.6. Содержание модуля "Фитнес-аэробика". 

 

Знания о фитнес-аэробике. 

 

История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида 

спорта) в России. 

 

Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции ее 

развития. 

 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой 

в хореографическом зале. Воспитание морально-волевых качеств во 

время занятий фитнес-аэробикой. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой. 

 



Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение 

последовательности их выполнения. 

 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для 

занятий фитнес-аэробикой. Правила использования спортивного 

инвентаря для занятий фитнес-аэробикой. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся в 

фитнес-аэробике. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

 

Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-

аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне 

начального общего образования. 

 

Классическая аэробика: 

 

базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги и 

соединения шагов, базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); 

 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 

 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

 

основные движения руками; 

 

выполнение упражнений без музыкального сопровождения и с ним; 

 

выполнение комбинации классической аэробики. 

 

Степ-аэробика: 

 

базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

 

движения руками; 

 

выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 

Хореографическая и музыкальная подготовка. 



 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического 

экзерсиса), воспитание эмоциональности и красоты движений, 

воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания 

взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный размер. Понятие "Музыкальный квадрат". 

 

168.4.8.7. Содержание модуля "Фитнес-аэробика" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.8.7.1. При изучении модуля "Фитнес-аэробика" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание 

истории и современного состояния развития фитнес-аэробики, 

включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами фитнес-аэробики; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по фитнес-аэробике; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 



самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами фитнес-аэробики. 

 

168.4.8.7.2. При изучении модуля "Фитнес-аэробики" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

 

умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий по фитнес-аэробике; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки. 

 

168.4.8.7.3. При изучении модуля "Фитнес-аэробика" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 

 

представления о роли и значении занятий фитнес-аэробикой как 

средства укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств человека; 

 

навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, 

посещений соревнований по фитнес-аэробике, правил личной 

гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному 

инвентарю для занятий фитнес-аэробикой; 

 

навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития и основных физических качеств; 

 

способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-

аэробики и находить способы устранения ошибок; 

 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой 

и высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

 



знание последовательности выполнения упражнений фитнес-аэробики; 

 

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения 

при составлении комплекса фитнес-аэробики; 

 

умение выполнять комплексы на 8-16-32 счета из различных видов 

фитнес-аэробики с предметами и без, с музыкальным сопровождением 

и без него; 

 

знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный 

квадрат, музыкальная фраза), формирование чувства ритма, 

понимание взаимосвязи музыки и движений; 

 

владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и 

конкретные разучиваемые простые упражнения этих видов, их 

функциональный смысл и направленность действий. 

 

168.4.9. Модуль "Спортивная борьба". 

 

168.4.9.1. Пояснительная записка модуля "Спортивная борьба". 

 

Модуль "Спортивная борьба" (далее - модуль по спортивной борьбе, 

спортивная борьба) на уровне начального образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая 

культура" с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Спортивная борьба является эффективным средством физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему 

физического воспитания и включает все многообразие двигательных 

действий свойственных биомеханическими возможностям организма 

человека с использованием в учебном процессе всего арсенала 

физических упражнений различной направленности, что обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

 

168.4.9.2. Целью изучение модуля "Спортивная борьба" является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств вида спорта "спортивная 

борьба". 

 

168.4.9.3. Задачами изучения модуля "Спортивная борьба" 

являются: 



 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

двигательной активности; 

 

формирование общих представлений о виде спорта "спортивная 

борьба", его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

 

формирование образовательного и культурного фундамента у 

обучающегося средствами спортивной борьбы, и создание 

необходимых предпосылок для его самореализации; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и 

корригирующую направленность, техническими действиями и приемами 

вида спорта "спортивная борьба"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной 

борьбы; 

 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.9.4. Место и роль модуля "Спортивная борьба". 

 

Модуль "Спортивная борьба" доступен для освоения всем 

обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со 

всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной 



деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных соревнованиях. 

 

168.4.9.5. Модуль "Спортивная борьба" может быть реализован в 

следующих вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной 

борьбе с выбором различных элементов борьбы, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.9.6. Содержание модуля "Спортивная борьба". 

 

Знания о спортивной борьбе. 

 

История зарождения и развития спортивной борьбы. Известные 

отечественные борцы и тренеры. Достижения отечественной сборной 

команды страны на мировых чемпионатах и первенствах и российских 

клубов на европейской спортивной арене. 

 

Разновидности спортивной борьбы (вольная, греко-римская, женская 

вольная). 

 

Размеры борцовского ковра, его допустимые размеры, инвентарь и 

оборудование для занятий спортивной борьбой. Весовые категории. 

 

Основные правила соревнований по спортивной борьбе (вольная, 

грекоримская). Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по 

спортивной борьбе. Жесты судьи. 

 

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 

 

Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания 

и развития физических качеств. 



 

Правила безопасного поведения во время занятий спортивной 

борьбой. Режим дня при занятиях борьбой. Правила личной гигиены 

во время занятий спортивной борьбой. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий 

спортивной борьбой. 

 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви для занятий спортивной борьбой. 

 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их 

проведения. 

 

Составление комплексов различной направленности: утренней 

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами 

спортивной борьбы, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, 

упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, 

упражнений для развития физических качеств, упражнений для 

укрепления голеностопных суставов. 

 

Основы организации самостоятельных занятий спортивной борьбой со 

сверстниками. 

 

Организация и проведение игр специальной направленности с 

элементами спортивной борьбы. 

 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов 

и способы их устранения. 

 

Основы анализа собственной собственных занятий, игр с элементами 

борьбы, игры своей команды и игры команды соперников. 

 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости). 

 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий борца. 

 



Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной 

разминки перед соревнованиями по спортивной борьбе. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений 

из арсенала спортивной борьбы. 

 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

 

Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, 

эстафеты с элементами спортивной борьбы. Эстафеты на развитие 

физических и специальных качеств. 

 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, 

ходьба, остановки, повороты, прыжки), понятия и характеристика 

технических действий в стойке и в партере, защит и контрприемов, 

их названия и техника выполнения. Характеристика способов 

тактической подготовки в спортивной борьбе, ее компоненты и 

разновидности. 

 

Учебные поединки (борьба лежа, борьба в партере, борьба на 

коленях). 

 

Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка 

борца. Участие в соревновательной деятельности. 

 

168.4.9.7. Содержание модуля "Спортивная борьба" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.9.7.1. При изучении модуля "Спортивная борьба" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения российских борцов и национальной 

сборной команды страны по спортивной борьбе; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами спортивной борьбы; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по спортивной борьбе; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами спортивной борьбы. 

 

168.4.9.7.2. При изучении модуля "Спортивная борьба" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 



места занятий; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

168.4.9.7.3. При изучении модуля "Спортивная борьба" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

понимание значения занятий спортивной борьбой как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств 

человека; 

 

сформированность знаний по истории возникновения спортивной 

борьбы в мире и в Российской Федерации; 

 

представление о разновидностях спортивной борьбы и основных 

правилах ведения поединков, борцовской терминологии, весовых 

категориях; 

 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

спортивной борьбой, правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий 

борьбой; 

 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития и основных физических качеств; 

 

сформированность основ организации самостоятельных занятий 

спортивной борьбой со сверстниками, организация и проведение со 

сверстниками подвижных игр с элементами единоборств, выполнения 

упражнений специальной направленности из арсенала спортивной 

борьбы; 

 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, 

ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования 

технических действий борца, методики их выполнения; 

 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных 

действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением 

скорости, темпа и дистанции, лазания и метания в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, а также акробатические 

элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, 

перевороты разгибом и другие элементы. 

 



специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский 

и гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на 

борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 

 

способность выполнять индивидуальные технические элементы 

(приемы) базовой техники в партере и полустойке; 

 

способность анализировать выполнение технического действия 

(приема) и находить способы устранения ошибок; 

 

участие в учебных поединках по упрощенным правилам; 

 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и 

специальной физической подготовке и оценивать показатели 

физической подготовленности; 

 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, 

ответственность; 

 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, 

культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на 

занятиях по спортивной борьбе. 

 

168.4.10. Модуль "Флорбол". 

 

168.4.10.1. Пояснительная записка модуля "Флорбол". 

 

Модуль "Флорбол" (далее - модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий 

во флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, 

прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и 

остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие 

физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и 

гибкости) и двигательных навыков. Флорбол как средство 

воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 



сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, 

инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, 

способность управлять своими эмоциями). 

 

168.4.10.2. Целью изучение модуля "Флорбол" является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств вида спорта "флорбол". 

 

168.4.10.3. Задачами изучения модуля "Флорбол" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объема их двигательной активности; 

 

формирование общих представлений о виде спорта "флорбол", его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по флорболу; 

 

формирование образовательного и культурного фундамента у 

обучающегося средствами флорбола, и создание необходимых 

предпосылок для его самореализации; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и 

корригирующую направленность, техническими действиями и приемами 

вида спорта "флорбол"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами флорбола; 

 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.10.4. Место и роль модуля "Флорбол". 

 

Модуль "Флорбол" доступен для освоения всем обучающимся, 



независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Интеграция модуля "Флорбол" поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных соревнованиях. 

 

168.4.10.5. Модуль "Флорбол" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с 

выбором различных элементов флорбола, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.10.6. Содержание модуля "Флорбол". 

 

Знания о флорболе. 

 

История зарождения флорбола. Известные отечественные флорболисты 

и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на 

мировых первенствах и российских клубов на европейской 

спортивной арене. 

 

Разновидности флорбола (малый флорбол - 3 на 3, классический 

флорбол - 5 на 5 полевых игроков). 

 

Размеры флорбольной площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и 

оборудование для игры во флорбол. 

 



Основные правила соревнований игры во флорбол. Судейская 

коллегия, обслуживающая соревнования по флорболу. Жесты судьи. 

 

Флорбольный словарь терминов и определений. 

 

Флорбол как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

 

Правила безопасного поведения во время занятий флорболом. Режим 

дня при занятиях флорболом. Правила личной гигиены во время 

занятий флорболом. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

 

Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви для занятий флорболом. 

 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

Подвижные игры и правила их проведения. 

 

Составление комплексов различной направленности: утренней 

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами 

флорбола, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, 

упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, 

упражнений для развития физических качеств, упражнений для 

укрепления голеностопных суставов. 

 

Основы организации самостоятельных занятий флорболом со 

сверстниками. 

 

Организация и проведение игр специальной направленности с 

элементами флорбола. 

 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов 

и способы их устранения. 

 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры 

команды соперников. 

 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 



гибкости). 

 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий флорболиста. 

 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной 

разминки перед соревнованиями по флорболу. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных 

флорбольных упражнений. 

 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами 

флорбола. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

 

Техника перемещения флорболиста (различные способы перемещения: 

бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки) и индивидуальные 

технические приемы владения клюшкой и мячом полевого игрока: 

ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, 

отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча. 

 

Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием, 

способом "пятка-носок"), без отрыва мяча от крюка клюшки, 

ведение мяча толками (ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом, 

смешанный способ ведения мяча. Передача мяча: броском и ударов, 

низом и верхом, с неудобной стороной. Прием мяча: прием мяча с 

уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без 

уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), с удобной 

или неудобной стороны, прием мяча корпусом и ногой, прием 

летного мяча клюшкой. Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, 

с неудобной стороны. Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, 

прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по летному мячу. 

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или 

пробросом мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи 

обманных движений (финтов). Отбор мяча (в момент приема и во 

время ведения): выбивание или вытаскивание. Перехват мяча: 

клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком 

пера клюшки на себя, выбивание, продавливание. 

 

Техника игры вратаря: 

 

стойка (высокая, средняя, низкая); 

 

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на 

коленях, на коленях толчком одной или двумя руками от пола, 

отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); 

 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование 

- отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля - одной 

или двумя руками, накрывание); 



 

элементы техники нападения (передача мяча рукой). 

 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические 

комбинации и различные взаимодействия в парах, тройках, группах, 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые 

переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты к 

нападению. 

 

Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической 

подготовке флорболистов. Участие в соревновательной 

деятельности. 

 

168.4.10.7. Содержание модуля "Флорбол" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.10.7.1. При изучении модуля "Флорбол" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды 

страны по флорболу; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами флорбола; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по флорболу; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 



готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами флорбола. 

 

168.4.10.7.2. При изучении модуля "Флорбол" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

168.4.10.7.3. При изучении модуля "Флорбол" на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 



 

понимание значения занятий флорболом как средством укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

 

сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол 

в мире и в Российской Федерации; 

 

сформированность представлений о разновидностях флорбола и 

основных правилах вида спорта "флорбол", флорбольной 

терминологии, составе флорбольной команды, роль капитана команды 

и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, 

голкипер (вратарь); 

 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

флорболом, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде 

и обуви, спортивному инвентарю для занятий флорболом; 

 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития и основных физических качеств; 

 

сформированность основ организации самостоятельных занятий 

флорболом со сверстниками, организация и проведение со 

сверстниками подвижных игр специальной направленности с 

элементами флорбола; 

 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, 

ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования 

технических действий флорболиста, методики их выполнения; 

 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, 

остановки, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 

способность выполнять индивидуальные технические элементы 

(приемы) владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, 

передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, 

розыгрыш спорного мяча), основные способы держания клюшки 

(хваты), базовые технические элементы (приемы) игры вратаря: 

стойка, элементы техники перемещения, элементы техники 

противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения; 

 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в 

парах, в тройках, тактические действия с учетом игровых амплуа в 

команде; 

 

способность анализировать выполнение технического действия 

(приема) и находить способы устранения ошибок; 

 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной 

площадке, по упрощенным правилам; 

 



умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и 

специальной физической подготовке и оценивать показатели 

физической подготовленности; 

 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, 

ответственность; 

 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, 

культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на 

занятиях флорболом. 

 

168.4.11. Модуль "Легкая атлетика". 

 

168.4.11.1. Пояснительная записка модуля "Легкая атлетика". 

 

Модуль "Легкая атлетика" (далее - модуль по легкой атлетике, 

легкая атлетика) на уровне начального общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические 

(двигательные) качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, 

координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. 

Занятия легкой атлетикой являются общедоступными благодаря 

разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых 

упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и 

в любое время года. 

 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение, так как владение основами 

техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми 

навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют 

важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически 

во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство 

закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему 

организма человека, повышают выносливость и устойчивое состояние 

организма к воздействию низких температур, простудным 

заболеваниям. 

 

168.4.11.2. Целью изучения модуля "Легкая атлетика" является 

обучение основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и 

метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, формирование 

у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств легкой атлетики. 

 



168.4.11.3. Задачами изучения модуля "Легкая атлетика" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объема их двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения 

применять их в различных условиях; 

 

формирование общих представлений о различных видах легкой 

атлетики, их возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному 

поведению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в 

легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении 

соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, 

в критических ситуациях; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами легкой атлетики, в том числе, для самореализации и 

самоопределения; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура", 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами различных 

видов легкой атлетики; 

 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям различными видами легкой 

атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.11.4. Место и роль модуля "Легкая атлетика". 

 

Модуль "Легкая атлетика" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 



 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в 

освоении содержательных компонентов и модулей по гимнастике, 

самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) и участию в спортивных соревнованиях. 

 

168.4.11.5. Модуль "Легкая атлетика" может быть реализован в 

следующих вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по легкой 

атлетике, с учетом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.11.6. Содержание модуля "Легкая атлетика". 

 

Знания о легкой атлетике. 

 

Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой 

атлетики. 

 

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике 

(бег, прыжки, метания). 

 

Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 

 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

 

Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа. 



 

Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления 

здоровья, закаливания организма человека и развития физических 

качеств. 

 

Режим дня при занятиях легкой атлетикой. 

 

Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой. 

 

Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на 

стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на 

местности. 

 

Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой 

атлетикой. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 

(легкоатлетической экипировки) для занятий различными видами 

легкой атлетики. 

 

Режим дня юного легкоатлета. 

 

Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на 

стадионе, вне стадиона, в легкоатлетическом манеже (спортивном 

зале). 

 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий 

различными видами легкой атлетики. 

 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий различными видами легкой 

атлетики. 

 

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, 

прыжков и метаний во время активного отдыха и каникул. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках 

и метаниях. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в 

различных видах легкой атлетики. 

 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для 

различных видов легкой атлетики. 

 

Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики (на 

стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале): 



 

игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

 

игры сюжетного характера; 

 

командные игры; 

 

беговые эстафеты; 

 

сочетание беговых и прыжковых дисциплин; 

 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

 

сочетание прыжков и метаний; 

 

сочетание бега, прыжков и метаний. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для 

начального обучения основам техники бега, прыжков и метаний. 

 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой 

атлетики, построенной по принципу эстафет в различных видах 

легкой атлетики с сочетанием элементов бега, прыжков и метаний. 

 

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в 

легкой атлетике. Участие в соревновательной деятельности. 

 

168.4.11.7. Содержание модуля "Легкая атлетика" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.11.7.1. При изучении модуля "Легкая атлетика" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения российских спортсменов через 

достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и 

первенствах, чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкой 

атлетике; 

 



проявление готовности соблюдать правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

легкой атлетикой; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами легкой атлетики; 

 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

168.4.11.7.2. При изучении модуля "Легкая атлетика" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий видами легкой атлетики; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 



деятельности. 

 

168.4.11.7.3. При изучении модуля "Легкая атлетика" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств; 

 

сформированность знаний по истории возникновения и развития 

легкой атлетики; 

 

сформированность представлений о различных видах бега, прыжков и 

метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения 

соревнований по легкой атлетикой; 

 

сформированность навыков: безопасного поведения во время 

тренировок и соревнований по легкой атлетике и в повседневной 

жизни, личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; 

 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие 

комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений 

для занятий различными видами легкой атлетики; 

 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических 

упражнений (бег, прыжки, метания); 

 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с 

элементами легкой атлетики во время активного отдыха и каникул; 

 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий 

легкой атлетикой, особенно в беговых видах; 

 

способность выполнять тестовые упражнения по физической 

подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 

 

168.4.12. Модуль "Подвижные шахматы". 

 

168.4.12.1. Пояснительная записка модуля "Подвижные шахматы". 

 

Модуль "Подвижные шахматы" (далее - модуль по подвижным 

шахматам, шахматы) на уровне начального общего образования 

разработан для обучающихся 1 - 2 классов с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

В образовательной деятельности шахматная игра обладает 

богатейшим образовательным, воспитательным, спортивным, 

культурным, духовным и коммуникативным потенциалом. Шахматы 

развивают логику, требуют концентрации внимания, быстроты 



принятия решений - все эти качества присущи подвижным играм, 

которые можно использовать для ознакомления детей с основами 

шахматной игры. 

 

Модуль "Подвижные шахматы", разработанный на основе обычных 

подвижных игр и эстафет, позволяет изучать правила шахматной 

игры непосредственно на уроках физической культуры в 

образовательных организациях. Эстафеты и игры с шахматной 

тематикой могут включаться в стандартные уроки. Этого 

достаточно, чтобы обучающиеся овладевали базовыми сведениями о 

шахматах непосредственно на уроках физической культуры, играя в 

подвижные игры на большой напольной шахматной доске. Правильная 

организация урока физической культуры с включением шахматных 

понятий в эстафеты и подвижные игры делает урок увлекательным и 

запоминающимся. Предусмотрены также дальнейшие занятия шахматами 

в обычных классах. 

 

Систематические занятия шахматами развивают такие черты 

личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, 

самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

 

168.4.12.2. Цель изучения модуля "Подвижные шахматы" заключается 

в овладении обучающимися основами шахматной игры как полезным 

жизненным навыком, формировании у обучающихся стремления к 

познанию мировых культурных достижений и социальному 

самоопределению, ведению здорового образа жизни и 

интеллектуальному развитию с использованием средств вида спорта 

"шахматы". 

 

168.4.12.3. Задачами изучения модуля "Подвижные шахматы" 

являются: 

 

массовое вовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение 

их к шахматной культуре; 

 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объема их 

двигательной и познавательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических и умственных качеств, 

повышение функциональных возможностей их организма; 

 

приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной 

игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, 

особенностях их взаимодействия; 

 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, вкладе 

советских и российских спортсменов-шахматистов в мировой спорт; 

 

формирование общих представлений о шахматном спорте, истории 

шахмат, усвоение правил поведения во время шахматных турниров, 



включая правила безопасности; 

 

формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том 

числе через занятия шахматами для самореализации и 

самоопределения; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

интеллектуальным видам спорта; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению шахмат и учебному предмету 

"Физическая культура", удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом через изучение шахматной игры; 

 

популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

шахматного спорта. 

 

168.4.12.4. Место и роль модуля "Подвижные шахматы". 

 

Модуль "Подвижные шахматы" предполагает доступность освоения 

учебного материала по шахматам всеми обучающихся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

 

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции 

обучающихся для получения первоначальных знаний о шахматах как о 

виде спорта, формирования умений и навыков для ведения борьбы в 

шахматной партии, овладения техническими приемами и базовыми 

сведениями по тактике и стратегии, улучшает возможности по 

развитию памяти и логики, повышения физической и умственной 

работоспособности. 

 

Интеграция модуля по подвижным шахматам поможет обучающимся в 

освоении содержательных компонентов и модулей по легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов и 

участии в спортивных мероприятиях. 

 

168.4.12.5. Модуль "Подвижные шахматы" может быть реализован в 

следующих вариантах: 

 



при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по шахматам с 

выбором различных элементов плавания, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 классе - 34 

часа). 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объем в 1 классе - 33 часа, во 2 классе - 34 часа). 

 

168.4.12.6. Содержание модуля "Подвижные шахматы". 

 

Знания о шахматах. 

 

История развития шахмат как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. Достижения отечественных шахматистов на 

мировых первенствах и Всемирных шахматных олимпиадах. 

 

Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная 

композиция, компьютерные шахматы, игра в интернете). 

 

Базовые сведения о теории шахмат. 

 

Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные 

часы. Роль судьи соревнований по шахматам. Словарь терминов и 

определений по шахматам. 

 

Занятия шахматами для развития умственных способностей и 

укрепления здоровья. Режим дня при занятиях шахматами. Сведения 

о личностных качествах, необходимых шахматисту и способах их 

развития. Значение занятий шахматами для формирования 

положительных качеств личности человека. 

 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами. 

 

Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках 

физической культуры. 

 

Способы физкультурной деятельности: 

 

подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных 



упражнений для занятий общефизической подготовкой; 

 

составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

 

подбор физических упражнений для организации развивающих, 

подвижных игр и спортивных эстафет с шахматной тематикой; 

 

организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой во 

время активного отдыха и каникул. 

 

Способы шахматной деятельности: 

 

самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и 

спортивных эстафет с шахматной тематикой, в том числе игр на 

напольной шахматной доске в спортивном зале; 

 

подготовка мест для занятий шахматами в спортзале на напольной 

шахматной доске. 

 

Физическое совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 

общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических 

качеств. 

 

Шахматная деятельность: 

 

подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной 

шахматной доске; 

 

спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных 

полей с помощью алгебраической нотации), конструировать в ходе 

спортивных эстафет и подвижных игр различные способы ставить мат 

одинокому королю. 

 

168.4.12.7. Содержание модуля "Подвижные шахматы" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.12.7.1. При изучении модуля "Подвижные шахматы" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения отечественной сборной команды 

страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных 

шахматных олимпиад; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного 



отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе 

занятий шахматами; 

 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии шахматами. 

 

168.4.12.7.2. При изучении модуля "Подвижные шахматы" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами шахмат, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами плавания в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами в шахматах, 

определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при 

выполнении технических приемов и соревнований по шахматам; 

 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

168.4.12.7.3. При изучении модуля "Подвижные шахматы" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

понимание значения шахмат как средства развития общих 

способностей и повышения функциональных возможностей основных 

систем организма и укрепления здоровья человека; 

 

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при 

участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных упражнений для физического развития; 

 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при 

организации занятий шахматами; 

 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов 

различных соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам; 

 



знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной 

подготовленности для участия в соревнованиях по шахматам. 

 

168.4.13. Модуль "Бадминтон". 

 

168.4.13.1. Пояснительная записка модуля "Бадминтон". 

 

Модуль "Бадминтон" (далее - модуль по бадминтону, бадминтон) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления 

здоровья и физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном 

позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, 

развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, 

улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению 

широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые 

качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, 

базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет 

использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах 

общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные 

морфофункциональные изменения в деятельности зрительных 

анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое 

зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к 

быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий 

бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребенка. 

 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему 

игра представляет собой средство не только физического развития, 

но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом 

воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоемов или просто во дворе 

дома) создает прекрасные условия для насыщения организма 

человека кислородом во время выполнения двигательной активности. 

 

168.4.13.2. Целью изучения модуля "Бадминтон" является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями посредством бадминтона, 

укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 

 

168.4.13.3. Задачами изучения модуля "Бадминтон" являются: 



 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий 

для воспроизводства необходимого объема их двигательной 

активности в режиме учебного дня и досуговой деятельности 

средствами игры в бадминтон, бадминтонных упражнений и подвижных 

игр с элементами бадминтона; 

 

формирование физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья обучающихся, повышения уровня развития 

двигательных способностей в соответствии с сенситивными 

периодами младшего школьного возраста, повышение функциональных 

возможностей организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по бадминтону; 

 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью 

посредством освоения технических действий и подвижных игр с 

элементами бадминтона; 

 

освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как 

виде спорта, его истории развития, способах формирования 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

обучающихся; 

 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, 

техническим действиям игры в бадминтон, правилам организации 

самостоятельных занятий бадминтоном; 

 

воспитание социально значимых качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и 

соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

 

популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

бадминтоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.13.4. Место и роль модуля "Бадминтон". 

 

Модуль "Бадминтон" удачно сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в содержание учебного предмета 

"Физическая культура" (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем 

возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их 

физического развития, физической подготовленности, здоровья и 

гендерных особенностей. 

 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательных разделов программы учебного предмета "Физическая 

культура" - "Знания о физической культуре", "Способы 



самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование" в 

рамках реализации рабочей программы учебного предмета 

"Физическая культура", при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов. 

 

168.4.13.5. Модуль "Бадминтон" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с 

выбором различных элементов флорбола, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.13.6. Содержание модуля "Бадминтон". 

 

Знания о бадминтоне. 

 

Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время 

занятий бадминтоном. Место для занятий бадминтоном. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий бадминтоном. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений 

бадминтона, проведении игр и спортивных эстафет с элементами 

бадминтона. 

 

История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов - бадминтонистов на 

международной арене. 

 

Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. 

Показатели развития физических качеств: гибкости, координации, 

быстроты. 

 

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие 



подвижности суставов. Первые внешние признаки утомления на 

занятиях бадминтоном. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных 

заболеваний и развития физических качеств. Бадминтон как вид 

двигательной активности в режиме дня. Правила личной гигиены во 

время занятий бадминтоном. Закаливание организма средствами 

занятий бадминтоном. 

 

Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Упражнения с элементами бадминтона для профилактики миопии. 

Планирование индивидуального распорядка дня. Соблюдение правил 

безопасности в игровой деятельности. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой при выполнении игровых упражнений 

бадминтона. Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивные эстафеты, командные перестроения. 

 

Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными 

воланами для профилактики миопии. Подбор и составление 

комплексов общеразвивающих и специальных упражнений бадминтона. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей и специальной 

разминки. 

 

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение 

спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения 

эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). 

 

Физическое совершенствование. 

 

Организующие команды и приемы. Освоение универсальных умений при 

выполнении организующих команд: "Стройся", "Смирно", "На первый, 

рассчитайсь", "Вольно", "Шагом марш", "На месте стой, раз, два", 

"Равняйсь", "В две шеренги становись". 

 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд 

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение 

в колонне по одному с равномерной скоростью. Совершенствование 

универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений. 

 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений 

различными способами передвижений, включая приставные шаги, 

выпады, прыжки. 

 

Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей и специальной разминки на подготовку мышц тела 

к выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники 

выполнения упражнений общей и специальной разминки с контролем 

дыхания. Самостоятельное проведение разминки по ее видам. 



 

Индивидуальные и парные упражнения с разноцветными воланами для 

профилактики миопии. 

 

Упражнения для развития моторики и координации с предметами. 

Жонглирование рукой, гимнастической палкой, ракеткой шарика, 

волана. Основные хваты ракетки. Перемещения с воланом и 

ракеткой. Смена хвата и работа ног. 

 

Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. Игра 

у сетки и начало игры. 

 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений с 

элементами бадминтона: общеразвивающие, спортивные, 

профилактические. 

 

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей. 

 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с 

ракеткой, шариком и воланом. Подвижные игры: "Падающий волан", 

"Убеги от водящего", "Унеси волан", "Четные и нечетные", "Парная 

гонка волана", "Подбей волан", "Загони волан в круг", "Салки с 

воланами", "Закинь волан", "Бой с тенью", "Падающий волан с 

ракеткой". 

 

Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет и 

игровых заданий. 

 

Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. 

Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп 

(спины, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, 

бедра, голени, стопы). Выполнение упражнений с учетом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Освоение правил бадминтона. 

 

Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен 

ударами. Отброс слева и справа. Плоские удары в центре корта. 

 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой 

и воланом. Подвижные игры: "Бой с тенью", "Падающий волан с 

ракеткой", "Бадминтон левыми руками", "Двурукий бадминтон", 

"Четные и нечетные". 

 

168.4.13.7. Содержание модуля "Бадминтон" способствует 

достижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.13.7.1. При изучении модуля "Бадминтон" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 



историю России через достижения отечественной сборной команды 

страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских 

играх; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и 

творчеству, эстетическим потребностям; 

 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов; 

 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

168.4.13.7.2. При изучении модуля "Бадминтон" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 



 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

 

168.4.13.7.3. При изучении модуля "Бадминтон" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

представления о значении занятий бадминтоном как средством для 

укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний, 

организации досуговой деятельности и воспитания физических 

качеств человека; 

 

знания истории зарождения бадминтона, достижения отечественных 

спортсменов - бадминтонистов на международной арене; 

 

представление о сущности и основных правилах игры в бадминтон; 

 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: 

общефизической, корригирующей направленности, подготовительного, 

специального воздействия для занятий бадминтоном, для развития 

двигательных способностей, индивидуальных и парных бадминтонных 

технических элементов, техники их выполнения; 

 

демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий 

бадминтоном, личной гигиены, выполнения требований к спортивной 

одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий бадминтоном; 

 

демонстрация навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями физического развития и 

физической подготовленности; 

 

демонстрация универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений; 

 

умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, 

специальных и корригирующих упражнений, упражнений на развитие 

быстроты, координации, гибкости; 

 

демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных, 

профилактических упражнений с элементами бадминтона; 

 

умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, 

начало игры, игра у сетки, подача и обмен ударами, отброс слева 



и справа, плоские удары в центре корта; 

 

умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном со 

сверстниками, подвижные игры с элементами бадминтоном; 

 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и умение оценивать по показателям 

индивидуальный уровень физической подготовленности; 

 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на 

занятиях бадминтоном. 

 

168.4.14. Модуль "Триатлон". 

 

168.4.14.1. Пояснительная записка модуля "Триатлон". 

 

Модуль "Триатлон" (далее - модуль по триатлону, триатлон) на 

уровне начального образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее 

популярные циклические спортивные дисциплины - плавание, 

велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому 

воспитанию обучающихся и личностному самоопределению. Занятия 

триатлоном обеспечивают эффективное развитие физических качеств, 

имеют оздоровительную направленность, повышают уровень 

функционирования всех систем организма человека. 

 

Использование средств триатлона в образовательной деятельности 

содействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и 

черты характера (целеустремленность, настойчивость, 

решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли 

и уверенность в своих силах), дают возможность вырабатывать 

навыки общения, дисциплинированности, самообладания, терпимости, 

ответственности. 

 

168.4.14.2. Целью изучение модуля "Триатлон" является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств вида спорта "триатлон". 

 

168.4.14.3. Задачами изучения модуля "Триатлон" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей младшего школьного 



возраста, увеличение объема их двигательной активности; 

 

формирование общих представлений о виде спорта "триатлон", его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма средствами триатлона; 

 

формирование образовательного и культурного фундамента у 

обучающегося средствами триатлона и создание необходимых 

предпосылок для его самореализации; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта "триатлон"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету "Физическая культура" 

средствами триатлона; 

 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям триатлоном в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.14.4. Место и роль модуля "Триатлон". 

 

Модуль "Триатлон" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры и другие), предполагая доступность освоения учебного 

материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей. 

 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

 

168.4.14.5. Модуль "Триатлон" может быть реализован в следующих 



вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по триатлону с 

выбором различных элементов триатлона, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.14.6. Содержание модуля "Триатлон". 

 

Знания о триатлоне. 

 

История зарождения триатлона. Легендарные отечественные и 

зарубежные триатлонисты и тренеры. Достижения Национальной 

сборной команды страны по триатлону на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх. 

 

Словарь терминов и определений по триатлону. Спортивные 

дисциплины (разновидности) триатлона. 

 

Первые правила соревнований по триатлону. Современные правила 

соревнований по триатлону. 

 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по 

триатлону. 

 

Инвентарь и оборудование для занятий триатлоном. Основные узлы 

спортивного велосипеда, основы технического обслуживания 

велосипеда. 

 

Правила безопасного поведения во время занятий триатлоном. 

 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений 

соревнований по триатлону. 

 

Триатлон, как средство укрепления здоровья, закаливания и 



развития физических качеств. 

 

Режим дня обучающегося при занятиях триатлоном. Правила личной 

гигиены во время занятий триатлоном. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви для занятий триатлоном. 

 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой. 

 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях 

триатлоном. Подбор велосипеда с учетом роста. 

 

Основы организации самостоятельных занятий триатлоном. 

 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр с элементами триатлона со сверстниками в активной досуговой 

деятельности. 

 

Составление комплексов различной направленности: утренней 

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики, дыхательной 

гимнастики, упражнений для укрепления суставов, упражнений для 

развития физических качеств, упражнений для глаз, упражнений 

формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленные на 

развитие специальных физических качеств триатлониста 

самостоятельно и при участии и помощи родителей; 

 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной 

и технической подготовке. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы специальной 

разминки перед соревнованиями. 

 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений (в том числе в воде). 

 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники 

движений и двигательных навыков, необходимых в триатлоне. 

 

Способы регулирования физической нагрузки при занятиях 

триатлоном. 

 

Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона. 

 

Подвижные игры в воде: "Поплавок", "Звездочка", "Кто дальше 

проскользит", 



 

"Пятнашки", "Караси и щуки", игры с мячом и различными 

предметами. 

 

Подвижные игры с использованием велосипеда: "Кто дольше 

простоит", "Змейка", "Коснись ногой земли", "Подними предмет", 

"Собери пирамидку". 

 

Подвижные игры на площадке: "Пятнашки", "Чехарда", игры с мячом. 

 

Эстафеты, направленные на развитие физических и специальных 

качеств. 

 

Техника передвижения: 

 

в воде: упражнения для начального обучения технике спортивных 

способов плавания - кроль на груди и кроль на спине 

(имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с 

неподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры): упражнения 

для изучения движений ногами, согласования движений ногами и 

дыхания движений руками, движений руками и дыхания, упражнения 

для изучения общего согласования движений; 

 

на велосипеде: правильная посадка, обучение началу движения, 

передвижению на велосипеде, торможению и остановке, формирование 

навыка сохранения равновесия на неустойчивой опоре (велосипеде), 

езда в положении сидя в седле или стоя на педалях, с поворотами 

и разворотами, по кругу, "змейкой"; 

 

бегом: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и 

скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные 

дистанции и с различной скоростью. 

 

Учебные соревнования по триатлону. Участие в соревновательной 

деятельности. 

 

168.4.14.7. Содержание модуля "Триатлон" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.14.7.1. При изучении модуля "Триатлон" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения российских спортсменов и 

Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах 

Европы, мира, Олимпийских играх; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 



проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами триатлона; 

 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

168.4.14.7.2. При изучении модуля "Триатлон" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 



 

168.4.14.7.3. При изучении модуля "Триатлон" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

представления о роли и значении занятий триатлоном, как 

средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств человека; 

 

знания по истории возникновения триатлона, достижениях 

Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах 

мира, Европы, Олимпийских играх; о легендарных отечественных и 

зарубежных триатлонистах и тренерах; 

 

знания о спортивных дисциплинах триатлона и основных правилах 

соревнований по триатлону; 

 

навыки безопасного поведения во время занятий триатлоном и 

посещений соревнований по триатлону; 

 

знания и соблюдение базовых правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий 

триатлоном; 

 

знания о базовых навыках самоконтроля и наблюдения за своим 

физическим состоянием и величиной физических нагрузок; 

 

знания основ организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом со сверстниками, организации и проведения со 

сверстниками подвижных игр специальной направленности с 

элементами триатлона; 

 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы 

утренней гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, 

упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики 

плоскостопия; 

 

умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

упражнений для укрепления голеностопных суставов, специальных 

упражнений для формирования технических навыков триатлониста; 

 

умение выполнять различные виды передвижений характерных для 

триатлона (плавание, велогонка, бег) в упрощенных условиях 

естественной среды (оборудованные водоемы, велодорожки, 

лесопарковая зона) в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

умение демонстрировать базовые навыки спортивного плавания 

включая: прыжки в воду, скольжения, повороты, умение 

ориентироваться в воде, плавание кролем на груди и на спине; 

 

умение выполнять индивидуальные технические приемы на велосипеде 



включая: быструю и безопасную посадку на велосипед, разгон, 

остановки, прохождение поворотов и разворотов; 

 

знание назначения основных узлов спортивного велосипеда, 

овладение основными навыками технического обслуживания 

велосипеда; 

 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах 

техники движений в различных сегментах триатлона, устранять 

ошибки после подсказки учителя; 

 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по 

триатлону (или по входящим в триатлон спортивным дисциплинам) на 

укороченных дистанциях и по упрощенным правилам; 

 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке триатлониста. 

 

168.4.15. Модуль "Лапта". 

 

168.4.15.1. Пояснительная записка модуля "Лапта". 

 

Модуль "Лапта" (далее - модуль по лапте, лапта) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с 

учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Русская лапта - одна из древнейших национальных спортивных игр. 

В настоящее время русская лапта является официальным видом 

спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и 

продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни. 

 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В 

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному 

развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно 

влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя 

и повышая их функциональный уровень. 

 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей 

экономической доступностью. При проведении учебной и внеурочной 

деятельности не требуется больших средств на приобретение 

соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно 

организовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на 

открытом воздухе. 

 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных 

качеств обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, 

решительности, развития морально-волевых качеств, а также 

способствует формированию комплекса психофизиологических свойств 



организма. Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, 

творческого отношения к деятельности. 

 

168.4.15.2. Целью изучения модуля "Лапта" является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

вида спорта "лапта". 

 

168.4.15.3. Задачами изучения модуля "Лапта" являются: 

 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объема их двигательной активности; 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности на занятиях по лапте; 

 

формирование общих представлений о лапте, ее истории развития, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 

"лапта"; 

 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая 

культура" средствами лапты; 

 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

спорта. 

 

168.4.15.4. Место и роль модуля "Лапта". 

 

Модуль "Лапта" доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных мероприятиях. 



 

168.4.15.5. Модуль "Лапта" может быть реализован в следующих 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с 

выбором различных элементов лапты, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 1 классе 

- 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.15.6. Содержание модуля "Лапта". 

 

Знания о лапте. 

 

История зарождения лапты. Современное состояние лапты в 

Российской Федерации. 

 

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и 

инвентаре. 

 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. 

 

Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время 

занятий лаптой. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр специальной направленности с элементами лапты. 

 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной 

деятельности. Дневник самонаблюдения. 

 

Правила безопасного поведения во время соревнований по лапте в 

качестве зрителя, болельщика. 

 



Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий лаптой. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности игроков в лапту. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами для развития физических качеств (быстроты, силы, 

скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости). 

 

Подвижные игры с элементами лапты: "Поймай лису", "Баскетбол с 

теннисным мячом", "Перестрелки" и другие. 

 

Специально-подготовительные упражнения для начального обучения 

технике игры в лапту. 

 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в лапту. Участие в 

соревновательной деятельности. 

 

168.4.15.7. Содержание модуля "Лапта" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

168.4.15.7.1. В результате изучения модуля "Лапта" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через знание истории и современного состояния 

развития лапты; 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения 

 

и взаимодействия, нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе 

занятий лаптой; 

 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях при занятии лаптой. 

 

168.4.15.7.2. В результате изучения модуля "Лапта" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

лапты 

 

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 



деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных 

ситуациях; 

 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

168.4.15.7.3. В результате изучения модуля "Лапта" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 

знание правил проведения соревнований по лапте в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

 

освоение и демонстрация основных технических приемов в защите и 

нападении игры "лапта"; 

 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при 

участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий лаптой; 

 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным 

инвентарем и оборудованием, правил подбора спортивной одежды и 

обуви для занятий по лапте; 

 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в 

процессе занятий лаптой, применять средства восстановления 

организма после физической нагрузки; 

 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и 

имитационные упражнения для развития физических качеств, базовых 

технических приемов; 

 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов 

различных соревнований, участие в соревнованиях по лапте; 

 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической 

подготовленности игроков в лапту. 



 

168.4.16. Модуль "Футбол для всех". 

 

168.4.16.1. Пояснительная записка модуля "Футбол для всех". 

 

Учебный модуль "Футбол для всех" (далее - модуль по футболу, 

футбол) на уровне начального общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая 

культура" с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых 

средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев 

населения. Игра занимает ведущее место в общей системе 

физического воспитания подрастающего поколения. Командный 

характер игры "футбол" воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как 

чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность и личные качества - 

самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе игровой 

деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, 

развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, 

вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 

среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это 

способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, 

стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

 

Систематические занятия футболом обеспечивают каждому 

обучающемуся всестороннее физическое развитие, возможность 

сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и 

работоспособности, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

 

168.4.16.2. Целью изучения модуля "Футбол для всех" является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни подрастающего 

поколения с использованием средств игры "футбол". 

 

168.4.16.3. Задачами изучения модуля "Футбол" являются: 

 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела 

средствами футбола; 

 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью с использованием средств футбола; 

 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных способностей организма; 



 

воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и 

соревновательной деятельности в футболе; 

 

популяризация и увеличение числа занимающихся футболом. 

 

168.4.16.4. Место и роль модуля "Футбол для всех". 

 

Модуль "Футбол для всех" расширяет и дополняет знания, 

полученные в результате освоения рабочей программы учебного 

предмета "Физическая культура" для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего 

образования, содействует интеграции уроков физической культуры, 

внеурочной деятельности, системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и деятельности школьного 

спортивного клуба. 

 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный 

материал в разных частях урока по физической культуре с выбором 

различных элементов игры в футбол с учетом возраста и физической 

подготовленности обучающихся. 

 

168.4.16.5. Модуль "Футбол для всех" может быть реализован в 

следующих вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 1 классе - 33 

часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); 

 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объем в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа). 

 

168.4.16.6. Содержание модуля "Футбол для всех". 

 

Знания о футболе. 

 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в 

футбол. Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в 



России и за рубежом. 

 

Общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. Самоконтроль. Оказание первой медицинской 

помощи. 

 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств 

футболиста различного амплуа. 

 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между 

обучающимися. 

 

Способы самостоятельной деятельности. 

 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий 

футболом в зависимости от места проведения занятий. Организация 

и проведение подвижных игр с элементами футбола во время 

активного отдыха и каникул. 

 

Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным 

мячом, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений. 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Общеразвивающие физические упражнения: комплексы 

подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

 

Основные термины футбола. 

 

Приобретение двигательных навыков и технических навыков игры в 

футбол. 

 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): 

 

"Пятнашки" ("салки"), "Спиной к финишу", "Собачки", "Собачки в 

квадрате", "Бой петухов", "Мяч в стенку", "Передачи мяча с 

перебежками", "Передачи мяча капитану", "Точный удар", 

"Футбольный слалом", "Кто быстрее?", "Нападающие тройки", 

"Быстрее к флажку", "Самый меткий", "Охотники за мячами", "Ловцы 

игрока без мяча", "Всадники", "Квадрат с водящими", "Футбол 

крабов", "В одни ворота", "Взять крепость", "Быстрый танец", 

"Бросок мяча ступнями", "Разорви цепь", "Обгони мяч", "Вызов 

номеров", "Только своему", "Салки в тройках", "Верни мяч головой 

капитану", "Отбери мяч" и другие. 

 

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приемы 

футбола. 

 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие 



основные качества, необходимые для овладения техникой и тактикой 

футбола (сила и быстрота мышц рук и ног, сила и гибкость мышц 

туловища, быстрота реакции и ориентировки в пространстве). 

 

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приемы 

футбола. 

 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие 

основные качества, необходимые для овладения техникой и тактикой 

футбола (сила и быстрота мышц рук и ног, сила и гибкость мышц 

туловища, быстрота реакции и ориентировки в пространстве). 

 

Подводящие упражнения и элементы соревновательного направления. 

 

Индивидуальные технические действия. 

 

Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, 

внутренней частью подъема, внешней частью подъема, носком, 

резаный удар, удар-бросок стопой, с полулета. 

 

Остановка мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, грудью. 

 

Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, 

хорошо владеющих ведением мяча. Упражнения для разучивания 

ведения мяча. 

 

Обманные движения (финты): "уходом", "уходом с ложным замахом на 

удар", "проброс мяча мимо соперника". 

 

Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча 

накладыванием стопы, выбиванием, перехватом. 

 

Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и 

низколетящего мяча, полувысокого мяча, ловля мяча в прыжке. 

Ловля высоколетящего, полувысокого, летящего в стороне мяча. 

 

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. 

Отбивание мяча ладонями, кулаком или кулаками. Введение мяча в 

игру. Вбрасывание мяча из-за плеча, сбоку, снизу. Выбивание мяча 

ногой с рук. 

 

Тактика игры и обороны: индивидуальные тактические способы 

ведения единоборства с соперником. Техника выполнения 

открывания, отвлечения соперника. 

 

Техника выполнения приема "маневрирование". Передачи мяча и их 

предназначение. Способы передачи мяча. Удары по воротам. 

 

Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия 

против соперника без мяча и с мячом. 

 

Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для 

разучивания приемов игры на выходах. Введение мяча в игру. 



Руководство действиями партнеров в обороне. Участие вратаря в 

атакующих действиях партнеров. 

 

Учебные игры в футбол по упрощенным правилам. 

 

168.4.16.7. Содержание модуля "Футбол для всех" направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

168.4.16.7.1. При изучении модуля "Футбол для всех" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 

формирование чувства гордости за отечественных футболистов; 

 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания во время игры в футбол; 

 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций во время игры в футбол; 

 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

168.4.16.7.2. При изучении модуля "Футбол для всех" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления с 

использованием игры в футбол; 

 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с правилами и условиями игры в 

футбол, определять наиболее эффективные способы достижения 

игрового результата; 

 

определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

игровой деятельности; 

 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 



владение двигательными действиями и физическими упражнениями 

футбола и активное их использование в самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

 

168.4.16.7.3. При изучении модуля "Футбол для всех" на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, 

олимпийского движения; 

 

овладение умениями самостоятельно организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе 

игры в футбол и другие); 

 

формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

 

применение и изложение в доступной форме полученных знаний о 

физической культуре и футболе, грамотно использование 

понятийного аппарата; 

 

освоение правил поведения и безопасности во время занятий и 

соревнований по футболу; 

 

приобретение навыка правильно подбирать одежду и обувь для 

занятий и соревнований по футболу; 

 

приобретение важных двигательных навыков, необходимых для игры в 

футбол; 

 

овладение основными терминологическими понятиями спортивной 

игры; 

 

освоение некоторых навыков первичной технической подготовки 

футболиста (выполнение ударов по мячу ногами и головой, 

остановка мяча, ведение мяча и выполнение финтов, отбор мяча); 

 

знание о некоторых индивидуальных и групповых тактических 

действиях в атаке и в обороне; 

 

формирование общего представления о технике и тактике игры 

вратаря; 

 

применение во время игры в футбол всех основных технических 

элементов (техника перемещения, передача и ловля мяча). 

 

 



169. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

169.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования 

универсальных (обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет 

следующую структуру: 

 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 

169.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего 

образования реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 

предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика 

любого учебного действия и составляющих его операций, что 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий 

на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

 

построение учебного процесса с учетом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

169.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся и 

включают: 

 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 



измерения и другие); 

 

базовые логические и базовые исследовательские операции 

(сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация, 

выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другие); 

 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

 

169.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

 

169.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. 

 

169.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, образовательной 

организации. 

 

169.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учет суждений 

других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 

169.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 



уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). 

 

169.9. Выделяются шесть групп операций: 

 

принимать и удерживать учебную задачу; 

 

планировать ее решение; 

 

контролировать полученный результат деятельности; 

 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 

169.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

169.11. В федеральных рабочих программах учебных предметов 

требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее 

успешность: 

 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и 

другие). 

 

169.12. Механизмом конструирования образовательного процесса 

являются следующие методические позиции. 

 

169.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 



УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. 

 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", 

"сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другие. 

 

Педагогический работник делает вывод. о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

 

169.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, 

которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить обучающемуся в 



условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения 

текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

 

169.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. 

 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

уровень - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

 

развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При 

этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

 

Описанная технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность обучающихся 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

 

169.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 



деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

 

169.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

 

169.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого 

предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения 

их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

 

169.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

 

169.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, 

а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

 

169.18. В федеральных рабочих программах учебных предметов 

содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В 



каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на 

уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

 

169.19. В федеральных рабочих программах учебных предметов 

содержание УУД представлено также в разделе "Планируемые 

результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 

действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

"Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

 

 

170. Федеральная рабочая программа воспитания. 

 

 

170.1. Пояснительная записка. 

 

170.1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций (далее - программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП 

НОО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

 

170.1.2. Программа воспитания: 

 

предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 



предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

170.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

 

170.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы 

воспитания ее содержание, за исключением целевого раздела, может 

изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

 

170.2. Целевой раздел. 

 

170.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

 

170.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

170.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 



170.2.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

170.2.5. Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

 

осознание российской гражданской идентичности; 

 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

170.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

170.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 



российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - 

развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

170.2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС НОО. 

 

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 



обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО. 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

170.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

 

170.2.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

 

170.2.9.2. Духовно-нравственное воспитание: 

 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности; 

 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки; 

 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 



людьми разных народов, вероисповеданий; 

 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

170.2.9.3. Эстетическое воспитание: 

 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

 

170.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

 

170.2.9.5. Трудовое воспитание: 

 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

 

170.2.9.6. Экологическое воспитание: 

 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 



выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

 

170.2.9.7. Ценности научного познания: 

 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке; 

 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

 

 

170.3. Содержательный раздел. 

 

170.3.1. Уклад образовательной организации. 

 

170.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности 

уклада образовательной организации. 

 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад образовательной организации 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

 

170.3.1.2. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных 

характеристик, значимых для описания уклада, особенностей 

условий воспитания в образовательной организации. 

 

170.3.1.3. Основные характеристики (целесообразно учитывать в 

описании): 

 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся 

события, деятели в ее истории; 

 

цель образовательной организации в самосознании ее 

педагогического коллектива; 

 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной 

системы; 

 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в 



образовательной организации; 

 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, 

возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, 

воспитательной деятельности; 

 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

образовательная организация уже участвует или планирует 

участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему 

воспитательной деятельности; 

 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики, определяющие "уникальность" образовательной 

организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

 

наличие "препятствий" к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, 

отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

 

170.3.1.4. Дополнительные характеристики (могут учитываться в 

описании): 

 

особенности местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, 

этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, 

включенность в историко-культурный контекст территории; 

 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав 

(стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и другие; 

 

организационно-правовая форма образовательной организации, 

наличие разных уровней общего образования, направленность 

образовательных программ, в том числе наличие образовательных 

программ с углубленным изучением учебных предметов; 

 

режим деятельности образовательной организации, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений 

(форма обучающихся, организация питания и другие); 

 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, 

духовно-нравственной, социокультурной, экологической и другой 

воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные 

планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогическими работниками 

образовательной организации. 

 

170.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 



 

170.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

в этом разделе планируются, представляются по модулям. 

 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной 

работы в учебном году в рамках определенного направления 

деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другие). 

 

170.3.2.2. В федеральной рабочей программе воспитания 

представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другие). Раздел можно дополнить описанием 

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность 

реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 

образование, детские общественные объединения, школьные медиа, 

школьный музей, добровольческая деятельность (волонтерство), 

школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а 

также описанием иных модулей, разработанных образовательной 

организацией. 

 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в 

рабочей программе воспитания образовательной организации их 

можно расположить в последовательности, соответствующей 

значимости в воспитательной деятельности образовательной 

организации по самооценке педагогического коллектива. 

 

170.3.2.3. Модуль "Урочная деятельность". 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 



 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

 

170.3.2.4. Модуль "Внеурочная деятельность". 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в 

рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной 

организации или запланированные): 

 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 



 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

170.3.2.5. Модуль "Классное руководство". 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 

инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 

 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другие), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 



класса; 

 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

 

170.3.2.6. Модуль "Основные школьные дела". 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе; 

 



церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями, проводимые для жителей населенного пункта и 

совместно с семьями обучающихся; 

 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

 

170.3.2.7. Модуль "Внешкольные мероприятия". 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами образовательной организации; 

 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другие), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые 



педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

170.3.2.8. Модуль "Организация предметно-пространственной 

среды". 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио 

и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 

организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 



оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другие; 

 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в образовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; 

 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 

тихого отдыха; 

 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

170.3.2.9. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)". 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 



образовательной организации или запланированные): 

 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета образовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в 

управляющем совете образовательной организации; 

 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 

родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 

родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

170.3.2.10. Модуль "Самоуправление". 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 



 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 

участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

170.3.2.11. Модуль "Профилактика и безопасность". 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической 

среды с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие); 

 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения 

в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 



саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

другой); 

 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

170.3.2.12. Модуль "Социальное партнерство". 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

 

участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 



 

170.3.2.13. Модуль "Профориентация". 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации 

или запланированные): 

 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 

организацию на базе детского лагеря при образовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

 

170.4. Организационный раздел. 

 

170.4.1. Кадровое обеспечение. 

 



В данном разделе могут быть представлены решения в 

образовательной организации, в соответствии с ФГОС общего 

образования всех уровней, по разделению функционала, связанного 

с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

170.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

образовательной организации по принятию, внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы 

воспитания. 

 

170.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

170.4.3.1. Данный раздел наполняется конкретными материалами с 

учетом наличия обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с 

ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных 

программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

 

170.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются 

особые условия (описываются эти условия). 

 

170.4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 



обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

 

170.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 

формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

170.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

 

170.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

 

170.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 

публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 



активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей 

(с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

170.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, 

их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

 

170.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся 

при ее организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

 

Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 

170.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

 

170.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в образовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

170.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, 

привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 

170.4.5. Анализ воспитательного процесса. 



 

170.4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

 

170.4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса 

включается в календарный план воспитательной работы. 

 

170.4.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 

распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

 

170.4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя 

из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

 

170.4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

 

170.4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. 

 



170.4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 

170.4.5.8. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

 

170.4.5.9. Внимание педагогических работников сосредоточивается 

на вопросах: 

 

проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, 

которые удалось решить за прошедший учебный год; 

 

проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему; 

 

новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

170.4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

170.4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется анализ 

состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

170.4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

 

170.4.5.13. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

 

170.4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

 

170.4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 

реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

обучающихся; 



 

деятельность классных руководителей; 

 

проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 

 

проведение внешкольных мероприятий; 

 

создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

 

взаимодействие с родительским сообществом; 

 

деятельность ученического самоуправления; 

 

деятельность по профилактике и безопасности; 

 

реализация потенциала социального партнерства; 

 

деятельность по профориентации обучающихся; 

 

вопросы по дополнительным модулям. 

 

170.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

170.4.5.17. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в образовательной организации. 

 

 

IV. Организационный раздел 

 

 

171. Федеральный учебный план начального общего образования. 

 

171.1. Федеральный учебный план образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО (далее - федеральный учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

 

171.2. Федеральный учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

 

171.3. Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-



деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

171.4. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

 

171.5. Вариативность содержания образовательных программ 

начального общего образования реализуется через возможность 

формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

 

171.6. Федеральный учебный план состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20% от общего объема. 

 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 

171.7. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной 

и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

 

171.8. Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 

171.9. Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

 

171.10. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 



данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

 

171.11. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

 

171.12. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

 

171.13. Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП 

НОО определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

 

171.14. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

171.15. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

 

171.16. Для начального уровня общего образования представлены 

пять вариантов федерального учебного плана: 

 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке (5-дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1 

и 2; 

 

 

Вариант 1 

 



 

Федеральный учебный план начального общего образования 

 

(5-

дневная 

учебная 

неделя) 

      

 

 

Предметн

ые 

области 

 

 

Учебные 

предметы

/классы 

 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

 

Всего 

   

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

 

 

Обязател

ьная 

часть 

 

 

     

 

 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

 

 

Русский 

язык 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Математи

ка и 

информат

ика 

 

 

Математи

ка 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Общество

знание и 

естество

знание 

(Окружаю

щий мир) 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Основы 

 

 

Основы 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 



религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

Искусств

о 

 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Технолог

ия 

 

 

Технолог

ия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Итого: 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

87 

 

 

 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образова

тельных 

отношени

й 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

 

Учебные 

недели 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

693 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

3039 

 

 

 

Максимал

ьно 

допустим

ая 

недельна

 

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 



я 

нагрузка

, 

предусмо

тренная 

действую

щими 

санитарн

ыми 

правилам

и и 

гигиенич

ескими 

норматив

ами 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

Федеральный учебный план начального общего образования 

 

(1 кл. - 

5-

дневная 

учебная 

неделя, 

2 - 4 

кл. - 6-

дневная 

учебная 

неделя) 

      

 

 

Предметн

ые 

области 

 

 

Учебные 

предметы

/классы 

 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

 

Всего 

   

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

 

 

Обязател

ьная 

часть 

 

 

     

 

 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

 

 

Русский 

язык 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

19 



 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Математи

ка и 

информат

ика 

 

 

Математи

ка 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Общество

знание и 

естество

знание 

(Окружаю

щий мир) 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Искусств

о 

 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Технолог

ия 

 

 

Технолог

ия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

Итого: 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

91 

 



 

 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образова

тельных 

отношени

й 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

Учебные 

недели 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

693 

 

 

884 

 

 

884 

 

 

884 

 

 

3345 

 

 

 

Максимал

ьно 

допустим

ая 

недельна

я 

нагрузка

, 

предусмо

тренная 

действую

щими 

санитарн

ыми 

правилам

и и 

гигиенич

ескими 

норматив

ами 

 

 

21 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

99 

 

 

 

 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском или родном языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России (5-дневная учебная неделя), вариант 3; 

 

 

Вариант 3 

 

 

Федеральный учебный план начального общего образования 



 

(5-

дневная 

учебная 

неделя с 

изучение

м 

родного 

языка 

или 

обучение

м на 

родном 

языке) 

      

 

 

Предметн

ые 

области 

 

 

Учебные 

предметы

/классы 

 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

 

Всего 

   

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

 

 

Обязател

ьная 

часть 

 

 

     

 

 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

 

 

Русский 

язык 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

 

 

Родной 

язык и 

(или) 

государс

твенный 

язык 

республи

ки 

Российск

ой 

Федераци

и 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

7 



 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Математи

ка и 

информат

ика 

 

 

Математи

ка 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Общество

знание и 

естество

знание 

(Окружаю

щий мир) 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Искусств

о 

 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Технолог

ия 

 

 

Технолог

ия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Итого: 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 



 

 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образова

тельных 

отношени

й 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

Учебные 

недели 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

693 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

3039 

 

 

 

Максимал

ьно 

допустим

ая 

недельна

я 

нагрузка

, 

предусмо

тренная 

действую

щими 

санитарн

ыми 

правилам

и и 

гигиенич

ескими 

норматив

ами 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 

 

 

 

для образовательных организаций, в которых образование ведется 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации (6-дневная учебная неделя), вариант 

4; 

 

 

Вариант 4 

 

 



Федеральный учебный план начального общего образования 

 

(1 кл. - 

5-

дневная 

учебная 

неделя, 

2 - 4 

кл. - 6-

дневная 

учебная 

неделя с 

изучение

м 

родного 

языка) 

      

 

 

Предметн

ые 

области 

 

 

Учебные 

предметы

/классы 

 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

 

Всего 

   

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

 

 

Обязател

ьная 

часть 

 

 

     

 

 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

 

 

Русский 

язык 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

 

 

Родной 

язык и 

(или) 

государс

твенный 

язык 

республи

ки 

Российск

ой 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 



Федераци

и 

 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Математи

ка и 

информат

ика 

 

 

Математи

ка 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Общество

знание 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Искусств

о 

 

 

Музыка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Технолог

ия 

 

 

Технолог

ия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

       



 

Итого: 

 

21 

 

24 

 

24 

 

25 

 

94 

 

 

Часть, 

формируе

мая 

участник

ами 

образова

тельных 

отношени

й 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

Учебные 

недели 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

693 

 

 

884 

 

 

884 

 

 

884 

 

 

3345 

 

 

 

Максимал

ьно 

допустим

ая 

недельна

я 

нагрузка

, 

предусмо

тренная 

действую

щими 

санитарн

ыми 

правилам

и и 

гигиенич

ескими 

норматив

ами 

 

 

21 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

99 

 

 

 

 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

родном (нерусском) языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5. 

 

 

Вариант 5 

 

 



Федеральный учебный план начального общего образования 

 

(1 кл. - 

5-

дневная 

учебная 

неделя, 

2 - 4 

кл. - 6-

дневная 

учебная 

неделя с 

обучение

м на 

родном 

языке) 

      

 

 

Предметн

ые 

области 

 

 

Учебные 

предметы

/классы 

 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

 

Всего 

   

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

 

 

Обязател

ьная 

часть 

 

 

     

 

 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

 

 

Русский 

язык 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

 

 

Родной 

язык и 

(или) 

государс

твенный 

язык 

республи

ки 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

1 1 1 1 4 

 

 

Иностран

ный 

 

 

Иностран

ный язык 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Математи

ка и 

информат

ика 

 

 

Математи

ка 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Общество

знание 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Искусств

о 

 

 

Музыка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

Изобрази

тельное 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Технолог

ия 

 

 

Технолог

ия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Итого: 

 

 

21 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

94 

 

 

 

Часть, 

формируе

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 



мая 

участник

ами 

образова

тельных 

отношени

й 

 

 

Учебные 

недели 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

693 

 

 

884 

 

 

884 

 

 

884 

 

 

3345 

 

 

 

Максимал

ьно 

допустим

ая 

недельна

я 

нагрузка

, 

предусмо

тренная 

действую

щими 

санитарн

ыми 

правилам

и и 

гигиенич

ескими 

норматив

ами 

 

 

21 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

99 

 

 

 

 

171.17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей). 

 

При проведении занятий по родному языку в образовательных 

организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной 

язык (1 - 4 классы), и по иностранному языку (2 - 4 классы) 

осуществляется деление классов на две и более группы. При 

проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 

допускается объединение в группы обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования из нескольких классов. 

 



171.18. Образовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для 

обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

 

171.19. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

 

171.20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

 

171.21. Продолжительность учебных периодов составляет в первом 

полугодии не более 8 учебных недель; во втором полугодии - не 

более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является 

равномерное чередование период учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

171.22. Продолжительность урока составляет: 

 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - 

май); 

 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

 

в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной 

организации). 

 

171.23. Федеральный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного плана образовательной организации, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: 

 

состав учебных предметов; 

 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

 

план комплектования классов. 

 

171.24. При реализации 1, 3 - 5 вариантов федерального учебного 

плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час рекомендуется реализовывать образовательной 

организацией за счет часов части, формируемой участниками 



образовательных отношений, часов внеурочной деятельности и (или) 

за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

 

171.25. Учебный план образовательной организации может также 

составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 

 

171.26. Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией. 

 

171.27. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 

1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 

4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания обучающихся 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами. 

 

171.28. План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

 

171.29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и 

другие. 

 

171.30. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности организаций дополнительного 

образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может 



заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

 

 

172. Федеральный календарный учебный график. 

 

172.1. Организация образовательной деятельности осуществляется 

по учебным четвертям. Каждая образовательная организация 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

 

172.2. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

 

172.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

 

172.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 

26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

 

172.5. С целью профилактики переутомления в федеральном 

календарном учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 

172.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I 

четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); II четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 11 учебных 

недель (для 2 - 4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); 

IV четверть - 7 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

 

172.7. Продолжительность каникул составляет: 

 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1 - 4 классов); 

 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1 - 4 классов); 

 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных 

дней (для 1 - 4 классов); 

 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 

недель. 

 

172.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность 

урока в которых не должна превышать 40 минут. 

 



172.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 

минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

 

172.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

 

172.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

 

172.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 

4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый; 

 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

 

172.13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются 

не позднее 19 часов. 

 

172.14. Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

172.15. Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учетом мнений участников образовательных 



отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

172.16. При составлении календарного учебного графика 

образовательная организация может использовать организацию 

учебного года по триместрам. При этом наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периодов учебы и 

каникул в течение учебного года - 5 - 6 недель учебных периодов 

чередуются с недельными каникулами. 

 

 

173. План внеурочной деятельности. 

 

173.1. Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

 

173.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются: 

 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 

совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

173.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 



развития личности обучающегося с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

 

особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 

состав); 

 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где 

находится образовательная организация. 

 

173.4. Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение и являются для образовательной 

организации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности 

каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, 

на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители как 

законные участники образовательных отношений. 

 

173.5. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 

10 часов в неделю. 

 

173.6. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное 

занятие "Разговоры о важном". 

 

173.6.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о 

важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 

173.6.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" 

- разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 



ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

 

173.7. Направления и цели внеурочной деятельности. 

 

173.7.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие обучающегося, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

 

173.7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

 

173.7.3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 

173.7.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

 

173.7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в 

рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

обучающихся о разнообразных современных информационных средствах 

и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 

173.7.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 

173.7.7. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

 

173.8. Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям: 

 

целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

 



использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

 

173.9. Возможными формами организации внеурочной деятельности 

могут быть следующие: 

 

учебные курсы и факультативы; 

 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; 

 

общественно полезные практики и другие. 

 

173.10. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не 

только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и 

другие). 

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать 

участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и другие). 

 

173.11. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

 

173.12. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, педагогический работник, 

преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

173.13. Основные направления внеурочной деятельности. 

 

173.13.1. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

"Основы самопознания". 

 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

 

"Движение есть жизнь!". 

 



Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры. 

 

173.13.2. Проектно-исследовательская деятельность. Возможные 

темы проектов: 

 

173.13.2.1. "История родного края". 

 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и интереса к истории, 

культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

"малой Родине". 

 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты "Достопримечательности родного края". 

 

173.13.2.2. История письменности в России: от Древней Руси до 

современности. 

 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 

истории письменности (от кириллицы до современного языка, от 

пергамента, берестяных грамот и первых книг до современных 

электронных книг); углубление их интереса к истории становления 

культуры, к самостоятельной познавательной и проектной 

деятельности. 

 

Форма организации: факультатив "История письменности в России: 

от Древней Руси до современности"; выполнение и защита мини-

проектов, связанных с темой, например, "На чем писали в Древней 

Руси", "Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чем 

сходство и различия", "Первый русский букварь", "Русские 

летописи" и другие. 

 

173.13.2.3. Экологический поиск: исследование качества воды в 

водоемах родного края. 

 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического 

и биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по 

изучению качества воды, развитие познавательной активности и 

интереса в процессе исследовательской работы, воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения 

к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты. 

 

173.13.2.4. Мир шахмат. 

 



Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых 

черт характера, внимания, игрового воображения. 

 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования 

в шахматы "Юные шахматисты". 

 

173.13.3. Коммуникативная деятельность. 

 

173.13.3.1. Создаем классный литературный журнал. 

 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

 

Форма организации: творческая студия "Создаем классный 

литературный журнал", создание ежеквартального журнала класса, 

сбор литературного материала, его редактирование, 

конструирование структуры, формы организации и оформления 

журнала. 

 

173.13.3.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими 

людьми. 

 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной 

культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой 

интуиции. 

 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

173.13.3.3. "Хочу быть писателем". 

 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений 

создавать и редактировать собственные тексты; формирование 

знаний о писательском труде, о творчестве писателей - выдающихся 

представителей детской литературы; становление аналитической и 

творческой деятельности участников. 

 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, 

дискуссионный клуб ("Темы и жанры детской литературы"); 

 

173.13.3.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю. 

 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами 

представления информации (туристические буклеты; программы 

выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие 

творческой способности создавать необычные тексты. 

 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 



лаборатория текстов (система практических занятий). 

 

173.13.3.5. Говорить нельзя молчать! 

 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского 

языка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью 

интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора 

ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

173.13.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

 

173.13.4.1. Рукотворный мир. 

 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного 

мира, формирование умений создавать предметы своими руками с 

использованием природного материала, развитие творческой 

активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 

уважения к труду как к ценности. 

 

Форма организации: творческие мастерские ("Природа и 

творчество", "Куклы своими руками", "Юные художники"); выставки 

творческих работ. 

 

173.13.4.2. Ритмика. 

 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 

культуры движений под музыку; способность к импровизации и 

творчеству. 

 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс 

пластических образов, постановка концертных номеров. 

 

173.13.4.3. Школьный театр "Путешествие в сказку". 

 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, 

формирование умений импровизировать, вступать в ролевые 

отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, 

интереса к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. 

 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам 

сказок. 

 

173.13.4.4. Выразительное чтение. 

 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и 

прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной 

литературе разных жанров. 

 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 



 

173.13.4.5. Искусство иллюстрации. 

 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение 

к художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 

конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

 

173.13.4.6. В мире музыкальных звуков. 

 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской 

музыки, развитие воображения, способности передавать свои 

впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 

хоровая студия, студия народных инструментов. 

 

173.13.5. Информационная культура. 

 

173.13.5.1. Мои помощники - словари. 

 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах 

современных словарей (например, словари русского языка, словари 

иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари 

лингвистических терминов, мифологический, философский, 

психологический и другие - по выбору педагога); знакомство с 

малоизвестными обучающимся словарями русского языка: словарь 

образцового русского ударения, словарь трудностей русского 

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник 

"Прописная или строчная" и другие (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной 

информации с помощью компьютера (4 класс). 

 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

173.13.5.2. Моя информационная культура. 

 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 

 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и 

других технических устройств. 

 

173.13.6. Интеллектуальные марафоны. Возможные темы марафонов: 

 

173.13.6.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла. 

 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 



находить случаи потери смысла во фразе или появление 

двусмысленности. 

 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

 

173.13.6.2. Русский язык - набор правил и исключений или 

стройная система? 

 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его 

изучению, формирование логического мышления в процессе 

наблюдения за связями, существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами передавать то или иное значение; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

 

173.13.6.3. Заповедники России. 

 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых 

территориях в России, истории возникновения заповедников и 

заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

 

173.13.6.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру). 

 

Цель: расширение знаний и представлений о географических 

объектах, формирование умений работать с информацией, 

представленной на географической карте; развитие навыков работы 

в условиях командных соревнований. 

 

Форма организации: игры-путешествия, видеоэкскурсии 

соревновательной направленности. 

 

173.13.7. "Учение с увлечением!": 

 

173.13.7.1. Читаю в поисках смысла. 

 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении 

планируемых результатов, связанных с овладением чтением как 

предметным и метапредметным результатом. 

 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная 

лаборатория. 

 

173.13.7.2. Легко ли писать без ошибок? 

 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении 

планируемых результатов, связанных с правописанием. 

 



Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу 

"Орфография"; учебная лаборатория; 

 

173.13.7.3. Мой друг - иностранный язык. 

 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для обучающихся, испытывающих трудности в его изучении; 

развитие понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире, углубление интереса к его изучению. 

 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей 

иностранного языка. 

 

 

174. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

174.1. Федеральный календарный план воспитательной работы 

является единым для образовательных организаций. 

 

174.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может 

быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

174.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, 

по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

 

174.4. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

основной образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Сентябрь: 

 

1 сентября: День знаний; 

 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

 

4 октября: День защиты животных; 

 

5 октября: День учителя; 

 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 



 

Третье воскресенье октября: День отца. 

 

Ноябрь: 

 

4 ноября: День народного единства; 

 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов; 

 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 

9 декабря: День Героев Отечества; 

 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

 

Январь: 

 

25 января: День российского студенчества; 

 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

 

Февраль: 

 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

 

8 февраля: День российской науки; 

 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

 

21 февраля: Международный день родного языка; 

 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

 

8 марта: Международный женский день; 

 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 



 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

 

12 апреля: День космонавтики; 

 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

 

Май: 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 

9 мая: День Победы; 

 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

 

1 июня: День защиты детей; 

 

6 июня: День русского языка; 

 

12 июня: День России; 

 

22 июня: День памяти и скорби; 

 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 

27 августа: День российского кино. 


