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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне начального общего образования. 

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования Автономной 
некоммерческой общеобразовательной организации «Новая Черноголовская школа» (далее АНОО 
«НЧШ») разработана с учётом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе 
функционирования ВСОКО. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования АНОО 
«НЧШ» отражает требования ФГОС НОО и содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов. 

Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 
 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 

— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или 
в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

—  характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
ООП НОО является составной частью образовательной программы АНОО «НЧШ» на 2022-

2026 годы, которая в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373), с учётом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основная образовательная программа АНОО «НЧШ» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
осуществлялась рабочей группой с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
их родителей. 

 

          1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам образования:    

 
1.Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 
развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом  целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; преемственность 
образовательных программ разных уровней образования 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего 
образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 
учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей  социальных групп, нуждающихся 
в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими 
действиями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения и 
совместной деятельности, способностью к саморегуляции и самоконтролю. 

5. Достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 
нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях в процессе изучения учебных предметов с учётом специфики предметных областей, 
к которым они относятся. 

6. Становление и развитие социально активной личности обучающихся со 
сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными установками и 
социально значимыми качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию. 

7. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить  опыт      деятельности, активно участвовать в создании и утверждении     традиций 
школьного коллектива. 

Для реализации поставленной цели были определены учебно-методические комплексы 
(далее - УМК) «Школа XXIвека», УМК под редакцией Петерсон Л.Г. (математика) 

 
 
Структура и содержание образовательной программы 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 
Деятельность педагогического коллектива ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных 



6 
 
потребностей и возможностей, личных склонностей и направлена на решение главной задачи 
российской образовательной политики – обеспечения современного качества образования при 
сохранении его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования реализация основной 
образовательной программы обеспечивает решение следующих задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; — 
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци альной 
среды (населенного пункта, района, города). 

 

         1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования  

 
Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитывает 

следующие принципы её формирования. 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 
начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 
программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 
деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 
потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 
обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику 
в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 
также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 
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обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 
деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 
познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 
мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов. 

 
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива АНОО «НЧШ», потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 
ООП НОО реализуется образовательной организацией с использованием внутренних и 

внешних ресурсов путём организации взаимодействия участников образовательных отношений в 
пределах образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 
- кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, тьюторы, педагог-
библиотекарь); 

- финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская 
помощь); 

- материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 
всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся с 
ОВЗ); 

- информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 
результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а 
также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников школы). 

 
Внешние ресурсы, используемые АНОО «НЧШ», представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 
также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 
Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 
культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 
механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных 
планов для отдельных обучающихся или небольших групп в соответствии с актами ОО. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в целях обеспечения освоения ООП 
НОО на основе индивидуализации её с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося и призван обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных  

 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения и 
получения образования. Обучение по ИУП может быть организовано для обучающихся с высокой 
степенью усвоения образовательной программы в целях развития их потенциала и поддержания 
высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной 
адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях 
обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме; обучающихся, не 
ликвидировавших академическую задолженность, в целях компенсирующего обучения по не 
освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации 
обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации; иных категорий 
обучающихся. 

 
 
 
Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 



8 
 
оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая 
регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 
планирования контроля основных направлений деятельности образовательной организации, 
в том числе проведения разнообразных видов мониторингов, направленных на получение 
сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации 
образовательной деятельности и условий, которые её обеспечивают. 

 

1.2.  Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования  

 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ) - 20% от общего объема 
ООП НОО. Указанные части Программы могут быть реализованы, в том числе, с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления 
образовательной деятельности при реализации Программы в дистанционной форме является место 
нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

 
Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО и выражается 
в конкретных учебных часах, а также в соотношении содержательных блоков в каждом структурном 
компоненте ООП НОО как составных частей, определяемых в соответствии с образовательными 
потребностями участников образовательных отношений, с учётом региональных, этнокультурных 
и местных особенностей. 
 
ООП НОО содержит три раздела: 
 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
ООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Московской 
области, образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
а также способы определения достижения этих целей и результатов. Раздел включает: 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной  

 

 

 деятельности), учебных модулей  
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую 

программу воспитания 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 
образования и включает:  
- учебный план  
-  план внеурочной деятельности   
- календарный учебный график  
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО 
принимает участие в учебном году или периоде обучения  
- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
Разработанная основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно- исследовательской 
деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 
Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет). 
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ООП начального уровня школьного образования реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

 
Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

 учебное сотрудничество (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 
групповая работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 
правилам); 

 творческая и проектная деятельность (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 
др.); 

 учебно–исследовательская деятельность; 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 
Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при знании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно- познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 
образовательном процессе определённых технологий и форм. Технологии: информационно-
коммуникативные, проектные, игровые, здоровьесберегающие, проблемное обучение, личностно-
ориентированное обучение.  

Формы: урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского действия; 
консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего 
школьника; внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства как 
место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по интересам, конкурсы, 
олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, 
экскурсии). 

 
Одной из педагогических технологий, в которых ставятся, последовательно и успешно 

решаются задачи формирования полноценной учебной деятельности (УД) учащихся, является 
технология развивающего обучения (ТРО). Система РО имеет уже многолетний опыт реализации 
деятельностной педагогики и способна не только реализовать требования нового стандарта, но и идти 
дальше. В её рамках дети получают возможность осваивать предметные знания на понятийном 
уровне, овладевать основами теоретического мышления. Она позволяет сформировать основы 
ключевых образовательных компетентностей, проявляющиеся в умении учиться, выявлять, 
анализировать и решать проблемы, выстраивать конструктивное сотрудничество с другими 
учащимися и учителем. Именно ТРО была выбрана в школе в качестве базовой технологии для 
организации обучения на начальном, а затем и на основном уровне. 

 
Технология развивающего обучения 
Основной целью развивающего школьного образования является обеспечение оптимальных 

психолого- педагогических условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 
заинтересованного в самоизменении и способного к нему. На каждой ступени образования эта общая 
цель развивающего образования конкретизируется, выступая как особая педагогическая задача, в 
соответствии с которой видоизменяются все основные характеристики учебного процесса, т.е. его 
содержание, формы учебной активности учащихся, методы и формы ее организации, характер 
взаимодействия между участниками учебного процесса, особенности их общения. Основной целью 
начального этапа развивающего образования является формирование психологических механизмов 
учебной деятельности, т.е. механизмов, позволяющих ученикам ставить перед собой очередную 
учебную задачу и находить средства и способы ее решения»  

В основе системы РО – теория учебной деятельности и теория РО, процесс учения в них 
рассматривается и организуется как деятельность ребенка. Главные дидактические принципы, 
выделенные Давыдовым в теории РО: 

1) принцип деятельности (является основой активного участия школьника в учебном 
процессе, средством построения, воспроизведения и сознательного применения системы предметных 
действий при решении учебных задач); 

2) принцип предметности (построение системы действий с предметами и знаковых 
средств, необходимых для выявления и фиксации содержания понятий). 

Основные особенности ТРО: 

 учитываются возрастные психологические закономерности и особенности детей; 

 основа развития – учебная деятельность детей – опирается на активность учащихся; 
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 знания не даются в готовом виде, а открываются в классе под руководством учителя в рамках 
поисково-исследовательской деятельности; 

 формируется умение учиться (происходит превращение ученика из того, кого учат, в того, 
кто учится); 

 основное содержание обучения осваивается в форме научных понятий и способов действий, 
обеспечивающих решение учебных задач; 

 научные понятия включают в себя строение, общие свойства и закономерности 
функционирования изучаемых объектов: 

 знания об объектах осваиваются на основе моделирования (конструирования и 
реконструирования моделей). Модели позволяют фиксировать выделенные элементы и отношения в 
объектах и выстраивать способы действий с объектами. 

 
Обучение в ТРО разворачивается в определенной логике. На начальном этапе обучения 

младшие школьники в совместной работе под руководством учителя учатся осуществлять учебную 
деятельность. Последняя по ряду параметров похожа на «взрослую» исследовательскую деятельность. 
Она состоит из следующих этапов: 

1) анализ новой ситуации, условий задачи нового типа, осознание и формулировка 
проблемы; 

2) исследование новых условий, поиск путей решения, выдвижение гипотез; 
3) моделирование нового объекта, процесса (выделение их элементов, связей, отношений 

между ними), проверка на модели гипотез, выведение нового способа действия, позволяющего решить 
задачу; 

4) освоение нового способа действия, его конкретизация при решении ряда частных задач; 
5) контроль и оценка усвоения способа действия, его коррекция. Постепенно овладевая 

культурой учебной деятельности, дети учатся учиться. 
 
На начальном этапе общего образования в школе ставятся следующие стратегические 

цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 подготовить младших школьников к обучению на следующей ступени образования через 
овладение учащимися основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, 
духовно- нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной, технологической); 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 
сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми,  

 с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 
деятельности. 

 
Для достижения целей начального образования педагоги обязаны решить следующие 

задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 
пр.); 
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 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создавать 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 
учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 
организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 
замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 
общественно значимым делам. 

 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 
начального общего образования. В ФГОС начального общего образования отражены основные 
положения планируемых результатов начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки, используемой в АНОО «НЧШ» и являются 
основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в ОО по определенному учебному 
предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей 
программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; программы формирования 
универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих 
решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами 
освоения обучающимися программы начального общего образования; системы оценки качества 
освоения обучающимися программы начального общего образования; в целях выбора средств 
обучения и воспитания, а также учебно- методической литературы. В соответствии с ФГОС НОО 
планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 
 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 
процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный  
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых результатов, 
формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 
В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие цели — результаты, описывающие основной, сущностный вклад планируемых 
результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 
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развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных способностей 
обучающихся средствами различных учебных предметов. 
 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных результатов по годам 
обучения, для разработки учителями рабочих программ  учебных предметов, курсов, программ 
внеурочной деятельности, оценочных материалов, отбора учебно-методической литературы. Они 
описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются 
обучающимся в ходе оценочных процедур во ВСОКО. 

 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт, специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования  в качестве ведущих целей - результатов освоения ООП НОО отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 

1) Гражданско –патриотического воспитания: формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) Духовно-нравственного воспитания: формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

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 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; неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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Базовые логические действия: 

 Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

 Объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

 Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 Выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

 Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 Определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 С помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

 Сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

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

 Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

 Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 Выбирать источник получения информации; 
 Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
 Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 Соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

 Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

 Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
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формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

 Проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 Выполнять совместные проектные задачи для получения результата; 
3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

 Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 Выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельность; 
 Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в рабочих 
программах отдельно по каждому предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский 
 язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные результаты, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 
и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
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и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 



18 
 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе
 распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
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 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с  помощью инструментов 
ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
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позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.   

 
1.3.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 
выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной 
для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник 
научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. Выпускник 
научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 
Работа с текстом: оценка информации. 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 
1.3.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
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использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно- практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 
слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
 
Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

 осуществлять орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; 
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений. 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация. 
Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее естественно и 
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эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 
социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются важным элементом формирования учебной деятельности обучающихся на ступени 
начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 
планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной 
деятельности, но и за ее пределами. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться 
при оценке сформированности как учебно-предметных, так и ключевых компетентностей, а также 
социального опыта. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 
результаты учителя и учащиеся. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, 
как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ  и источников информации  в соответствии с возрастными потребностям  и 
возможностям младшего школьника. Её  частью является общая (общепользовательская) ИКТ 
компетентность  младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школы осваивают 
элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования ИКТ- 
компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) во всех учебных предметных программах 
и в программах внеурочной деятельности. 

При освоении учебных предметов в форме учебной деятельности (урочной и внеурочной), а 
также при освоении разных видов внеучебной деятельности информационно-коммуникативные 
технологии способствуют в младшем школьном возрасте более эффективному формированию основ 
как учебно- предметных, так и ключевых компетентностей, а также созданию позитивного 
социального опыта. В частности, 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей. 

 

При формировании учебной деятельности средствами ИКТ обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 
для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, 
а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
 
При освоении культурных предметных способов/средств действий силами учебных 

дисциплин ИКТ играют ключевую роль в формировании основ информационной компетентности, 
таких как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 
образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 
том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и 
др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 
между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
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ИКТ является также важным инструментом и для формирования основ коммуникативной 
компетентности. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 
запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 
 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана, в том числе и средствами специального учебного предмета «Информатика и 
информационные технологии» а его результат представляет собой интегративный результат обучения 
младших школьников. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 
младшего школьника представлен в разделе «Предметные области» 

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. Начальное 
образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах 
отдельных учебных предметов содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 
задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание 
для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития 
рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие. 
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1.3.2.  Предметные результаты и содержание предметной области 

«Русский язык и литературное чтение».  
 
Учебный предмет «Русский язык» 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 
и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

   научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

   сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное; 

   получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

   в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующем уровне образования. 

 
Содержательная  линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 
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 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» Выпускник 

научится: 
  распознавать грамматические признаки слов; 

  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
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  различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
  выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

  различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 Выпускник научится: 
  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

  писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится: 

  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

  самостоятельно озаглавливать текст; 

  составлять план текста; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
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 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1) различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
2) вычленять звуки из слова; 
3) различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 
4) различать ударные и безударные гласные звуки; 
5) различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
6) различать понятия «звук» и «буква»; 
7) определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
8) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
9) правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
10) писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 
11) применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 
начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 
(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 
ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 
тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
15) понимать прослушанный текст; 
16) читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
17) находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
18) составлять предложение из набора форм слов; 
19) устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
20) использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
1) осознавать язык как основное средство общения; 
2) характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 
3) определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 

слоги; 
4) устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я; 
5) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
6) находить однокоренные слова; 
7) выделять в слове корень (простые случаи); 
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8) выделять в слове окончание; 
9) выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 
терминов); 

10) распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
12) распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
13) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
14) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
15) применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 
буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 
написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

17) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

18) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
19) пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
20) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
21) формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 
22) составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 
23) определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
24) составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
25) писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 
26) объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
1) объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
2) характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
3) производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 
4) определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 
разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

5) различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 
синонимы; 

6) находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

7) выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 
к словам разных частей речи; 

8) распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
9) определять значение слова в тексте; 
10) распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными 
окончаниями; 

11) распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

12) распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 
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времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

13) распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 

14) различать предлоги и приставки; 
15) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
16) находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
17) распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
18) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый 
знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 
предлогов со словами; 

19) правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
20) писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
21) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
22) понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
23) формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и 

письменно (1—2 предложения); 
24) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

25) определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 

26) определять ключевые слова в тексте; 
27) определять тему текста и основную мысль текста; 
28) выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 
29) составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
30) писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 
31) объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 
32) уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
2) объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
3) осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 
4) проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 
5) подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
6) выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 
7) проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
8) устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 
9) определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
10) определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
11) устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
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признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 
времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

12) определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте; 

13) различать предложение, словосочетание и слово; 
14) классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
15) различать распространённые и нераспространённые предложения; 
16) распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
17) разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 
терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

18) производить синтаксический разбор простого предложения; 
19) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
20) применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 
после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 
мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

21) правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
22) писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
23) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 
24) осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
25) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
26) создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
27) определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 
28) корректировать порядок предложений и частей текста; 
29) составлять план к заданным текстам; 
30) осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
31) осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
32) писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
33) осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

34) объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
35) уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 
 
1.3.3.  Предметные результаты и содержание предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 
 Учебный предмет «Литературное чтение» 
В результате изучения литературного чтения в начальной школе будут получены следующие 

результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 
в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста, формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы, понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
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текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 
– создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
Предметные результаты творческой деятельности 
Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; 

 способам написания изложения. 
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
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художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1) понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

2) владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 
небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

3) 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; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 
рассказы, стихотворения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 
(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 
словаря; 

8) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 
впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

10) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
11) составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 
12) сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
14) выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
15) обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
1) 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 разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 
в минуту (без отметочного оценивания); 

3) 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; 

4) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма); 

5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
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художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста 
(вопросный, номинативный); 

8) 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; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

10) осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

11) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

12) пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; 

13) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

14) составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 

15) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 
17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
18) использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

3) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 

4) читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
5) различать художественные произведения и познавательные тексты; 
6) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
7) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
8) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

9) 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); 

10) 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); 
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11) отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 
пейзажа и интерьера; 

12) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

14) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 
устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
использовать в беседе изученные литературные понятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 
собственный письменный текст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
23) использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 
 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
1) осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений; 

2) демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 
собственный круг чтения; 

3) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

4) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 

5) читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
6) различать художественные произведения и познавательные тексты; 
7) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
8) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 
художественным текстам; 

9) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
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рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

11) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 
текста; 

12) 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; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

14) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

15) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 
произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 
основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

16) составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 
(не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 
выразительности письменной речи; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
20) сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
23) использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 
 
1.2.4 Предметные результаты и содержание предметной области  
 « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно- языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 
величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 
активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение русского 
языка и литературы. Учебные предметы «Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 



39 
 
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; языка как 
развивающегося явления, связанного с историей народа; национального своеобразия, богатства, 
выразительности русского языка; 

-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 
сравнений в речи; 

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 
ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения. 

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка: 

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 
слов); 
-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 
омографов. 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
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-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

Совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 
для уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых 
особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 
между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
- приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
- умение информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
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изменением лица; 

- местное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 
письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. 

 Учебный предмет «Родной (русский) язык» 

Содержательная линия «Система языка»: Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  



42 
 

Выпускник научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

-с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по составленному алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 
-применять правила правописания (в объёме содержания курса 

«Русский язык»); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник 
научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение русского 
языка и литературы. Учебные предметы «Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО. 
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Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» 
выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам. 

У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
научно- популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. 

Выпускники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 
педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов; различные формы 

интерпретации содержания текстов; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (для всех видов текстов); 
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
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видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Содержание учебного предмета Виды речевой и читательской 
деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 
познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания, логического ударения. 
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Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 
соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной 
речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 
школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 
детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 
героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности   учащихся; 

создание   собственного   текста   на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
 

1.2.5. Предметные результаты и содержание предметной области «Иностранный язык». 

 Учебный предмет «Иностранный язык»  (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
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представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 

  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования. 

 
Коммуникативные умения. Говорение 
 

Выпускник научится: 

  Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

  составлять краткую характеристику персонажа; 

  кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 

  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 
опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 
каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник 
научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
 
 Выпускник научится: 
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Предметные результаты и содержание  предметной области «Математика и 
информатика» 

Учебный предмет «Математика» 

 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 
1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник 
научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения  
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться:  
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Работа с информацией Выпускник 

научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1. читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
2. пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
3. находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
4. выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 
5. называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
6. решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование 

(вопрос); 
7. сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 
8. знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см); 
9. различать число и цифру; 
10. распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
11. устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 
12. распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 
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13. группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни; 

14. различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 
таблицы; 

15. сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
16. распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1. читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
2. находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 20); 
3. устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
4. выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
5. называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 
6. находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
7. использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 
одни единицы данных величин в другие; 

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

9. решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 
таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 
его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;различать и называть 
геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди 
четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

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

11. выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
12. находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 
13. распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
14. находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур); 
15. находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
16. представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 
фигур); 

17. сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
18. обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ; 
19. составлять (дополнять) текстовую задачу; 
20. проверять правильность вычислений. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1. читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
2. находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); 
3. выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 

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

4. выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
5. устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 
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деления; 
6. использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
7. находить неизвестный компонент арифметического действия; 
8. использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 
час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 
другие; 

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

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

11. называть, находить долю величины (половина, четверть); 
12. сравнивать величины, выраженные долями; 
13. знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и 
вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

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

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

16. сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
17. находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/алгоритм; 
18. распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

19. классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
20. извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 
жизни (например, ярлык, этикетка); 

21. структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
22. составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 
23. сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
24. выбирать верное решение математической задачи. 

 
 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 
3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

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

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

5) использовать при вычислениях изученные свойства арифмтических действий; 
6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 
также с помощью калькулятора; 

7) находить долю величины, величину по ее доле; 
8) находить неизвестный компонент арифметического действия; 
9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

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

11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы; 

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

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

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

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену); 

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

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

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

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

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

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
24) использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
25) выбирать рациональное решение; 
26) составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
27) конструировать ход решения математической задачи; 
28) находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
1.2.7.  Предметные результаты и содержание  предметной области  «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести. 

Планируемы результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Планируемы результаты по учебному модулю «Основы исламской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы буддийской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 
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самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы религиозных культур народов 
России» 
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Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится: 
 
– раскрывать содержание основных составляющих  религиозных культур народов России 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 
норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
 
1.2.8. Предметные результаты и содержание  предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» 
 
Учебный предмет «Окружающий мир» 
 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико- ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 
в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 
по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество Выпускник 
научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
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факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
 этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

2) воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
3) приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери); 

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

6) применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 
вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 
10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
11) соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
12) соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
13) соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
14) с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 
 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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1) находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 
город; 

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

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

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

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

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

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

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

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

10) группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
11) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
12) ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
13) создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
14) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 
людям, нуждающимся в ней; 

16) соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; 

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

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

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
1) различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 
2) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
3) приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 

края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

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

в окружающем мире; 
7) проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 
безопасность проведения опытов; 

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

9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
10) описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 
11) использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

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

13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

14) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

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

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

17) соблюдать основы профилактики заболеваний; 
18) соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
19) соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
20) безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах 
 
 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
1) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
2) показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
3) показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
4) находить место изученных событий на «ленте времени»; 
5) знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
6) соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 

России; 
7) рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

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

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

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

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

11) группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

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

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

15) называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
16) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
17) использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
18) соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
19) осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
20) соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

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

21) соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 
средствах индивидуальной мобильности; 
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22) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 
информации в Интернете; 

23) соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 
 
 
1.2.9. Предметные результаты и содержание  предметной области  «Искусство» 
 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 
и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно- прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать  в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий). 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник 
научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Предметные результаты и содержание  предметной области  «Искусство» 

Учебный предмет «Музыка» 
Предметные результаты освоения программы отражают: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 
становление личности школьника, включающее формирование его духовно- нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих способностей, 
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 
города, региона. 

 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
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эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 
звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-
второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 
хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 
образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 
деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

1.2.11. Предметные результаты и содержание  предметной области  «Технология» 

Учебный предмет «Технология» 

 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 
ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
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заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 
и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник 
научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
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эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи или передачи определенной 
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник 
научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки. 

1.2.12. Предметные результаты и содержание  предметной области  «Физическая 
культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
В результате освоения программы, обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник 
научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 
так и на открытом воздухе). 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник 
научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
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отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
 
1.3.1.Общие положения 
          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования АНОО «НЧШ» (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
1) стартовую педагогическую диагностику; 
2) текущую и тематическую оценку; 
3) портфолио; 
4) психолого-педагогическое наблюдение; 
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
1) независимая оценка качества образования; 
2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-
деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
■ оценки предметных и метапредметных результатов; 
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 
основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) 
и творческих работ; 
■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникативных (цифровых) технологий 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 
уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 
им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в АНОО «Новая Черноголовская школа» 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования.  

Основные результаты начального общего образования, подлежащие оценке: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, опорной системы 
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью постановки 
и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
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в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка  динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ. 
Её основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 
Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. Результаты ученика - 

это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 
предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) 
и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 
целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 
результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 
развития возможностей учеников. 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий 
Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 
односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 
осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно умение 
по использованию знаний), получал и представлял результат. 

Оцениваться может всё, отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) только 
демонстрация умения по применению знаний (решение задачи). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 
и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 
осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого- педагогической диагностики развития личности 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 
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— оценка знания моральных норм и сформированности морально- этических 
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка результатов 
 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 
наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 
в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
1) универсальных учебных познавательных действий; 
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2) универсальных учебных коммуникативных действий; 
3) универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
базовые логические действия: 
1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 
1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

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

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
3) признавать возможность существования разных точек зрения; 
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
7) готовить небольшие публичные выступления; 
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
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коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
4) ответственно выполнять свою часть работы; 
5) оценивать свой вклад в общий результат; 
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
самоорганизация: 
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 
отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 
задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 
действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

          Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно- практические задачи. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 
и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 
том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 
знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

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

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
2) оценки уровня функциональной грамотности; 
3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

          Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 
начиная со второго  класса        проводится в конце  каждого триместра и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. Промежуточная оценка, 
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, 
является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58). 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета АНОО 
«НЧШ» и являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 
АНОО «НЧШ», родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования, создают условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые АНОО «НЧШ». 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
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достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 
или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Одной из образовательных технологий в АНОО «НЧШ» поддерживающей компетентностно-

ориентированный подход в образовании, является технология работы c портфолио учащегося. 
В учебный портфель включаются: 
 классные работы; 

 самостоятельные работы; 

 проверочные и контрольные работы; 

 работы над ошибками; 

 творческие, проектные, исследовательские работы; 

 сочинения типа «Я и математика»; 

 копии статей, текстов и файлов из интернета, прочитанных учащимся по какой-то 
заинтересовавшей его теме; 

 списки прочитанных за год книг с аннотациями; 

 изготовленные учащимся модели, наглядные пособия, дидактические материалы и пр.; 

 графические работы по данному предмету; 

 описания экспериментов и лабораторных работ; 

 аудио- и видеокассеты с записями выступления учащегося на школьных 
конференциях, семинарах и пр.; 

 лист целей, которых учащийся хотел бы достигнуть в следующем учебном году в 
рамках данного учебного предмета; 

 копии работ, выполненных на олимпиадах; 

 дипломы, поощрения, награды; 

 отзывы одноклассников, учителей, родителей и др. 
 
Учитель организует самостоятельную работу детей по формированию портфеля. Ежемесячно 

оценивается вместе с детьми необходимость наличия в портфеле тех или иных материалов. 
Необходимо учить детей на основе портфолио оценивать рост своих учебных, познавательных и 
творческих достижений, анализировать возникающие проблемы. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов: 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 
способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
 учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую уровень общего образования принимается 
педагогическим советом образовательной организации на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. Анализ достижений учащихся 
включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащихся в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

 психолого-педагогическую характеристику обучающегося. 
 
Формы представления образовательных результатов в АНОО «НЧШ»: 

 итоги года по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 
применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
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по устранению пробелов в обученности по предметам: 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС; 

 динамика  результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три 

составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для 
продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 
 

Педагогический совет АНОО «НЧШ» на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования, руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 
многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 
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для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про- граммы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий разработана: 
 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО  
к структуре Примерной программы формирования универсальных учебных 
действий на ступени начального 
общего образования; 
 определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования; 
 содержание разработано с опорой на основные положения разработки 
Программы формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего 
образования ; 
направлена 
 на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным 
присвоением ими нового социального опыта; 
 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формирования общей культуры обучающихся, духовно 
-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития. 
призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной программой ) 
 достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей. 

 
Цели и задачи Программы формирования универсальных учебных 
действий 
1 Основные направления начального образования 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей. 
 реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
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обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 
на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
2 Целевые установки системы начального общего образования: 
I. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
II. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 
всех участников; 
III. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
IV. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке. 
 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

 
 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 
обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 
к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
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сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний  обучающимися,  возможность  
их  самостоятельного  движения  в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 
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интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 
и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

. 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 
обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 
разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 
НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 
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2) 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; 

3) 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); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 
(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
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знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 
развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 
первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 
уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 
результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
 

Интеграция предметных и метапредметных требований  как механизм конструирования 
современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 
появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 
них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 
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понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 
действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 
модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных 
учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 
образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 
включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 
применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 
смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 
каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 
приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 
задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 
Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо 
от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать 
— значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 
вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 
действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 
исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 
объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 
В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 
решении учебной задачи. В таких условиях изучения 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 младшего 
школьника 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. 

Например, 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 представить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 
технологические процессы и пр.). 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 предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 
учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 
соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 
все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 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 
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и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 
оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 
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. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 
такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 
развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 
ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 
операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 
похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 
обучения можно предложить обучающемуся 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. 

Классификация как универсальное учебное действие 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 можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 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 педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 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; сокращённая сжатая формулировка общего 
главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 
условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 
действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 
действия. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 
и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение» 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 
(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

 смыслообразования  через прослеживание судьбы героя и 
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
 героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования   знаково-символических   средств   для   моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 
с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий, причинно-следственных связей 
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 
«Основы религиозных культур и светской этики».  
При изучении предмета    реализуется системно-деятельностный подход, который 

предполагает: социализацию школьников, воспитание у них гражданственности и патриотизма, 
гражданской идентичности, формирование положительных и конструктивных качеств личности, 
воспитание уважения к многонациональному, поликультурному и поликонфессиональному составу 
российского общества.  

Обучающиеся получат возможность формировать универсальные учебные действия: в области 

познавательных общих учебных действий:  
- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 
- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  
- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
в области коммуникативных и речевых общих учебных действий (за счет включения заданий на 

осмысление материала, выражения собственного мнения, работы с иллюстративным материалом) 
совершенствование нормативного и этического аспектов речи обучающихся. Например,  

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

-совершенствование умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  
-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  
-совершенствование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов;  
в области регулятивных общих учебных действий:  
-совершенствование способности понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  
-формирование и совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
-определение и нахождение наиболее эффективных способов достижения результата; внесение 

соответствующих корректив в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок, 
понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

-совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности (умения 
определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей и 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих).  

 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
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освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 
отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-
культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 
как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально- творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 
музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
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универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 
в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 
аспектам. 

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
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ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 
образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознаёт при этом содержание и формы 
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 
для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учётом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Для того, чтобы выполнить задачи, поставленные основной образовательной программой в 
рамках формирования универсальных учебных действий (метапредметных и личностных 
образовательных результатов) необходимо выполнение педагогами ряда принципиальных условий. 

К таким условиям можно отнести проектирование учебных предметных программ, 
организация образовательного процесса, создание насыщенной информационно-образовательной 
среды образовательного учреждения. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  начального общего 
образования определяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 
результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 
как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника.  

 Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию 
универсальных учебных действий. 

 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
-критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 
-основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
-использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 
-поиск информации; 
-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
-создание простых сообщений; 
-построение простейших моделей объектов и процессов. 
 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
-обмен медиа сообщениями; 
-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 
учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 
предметов. Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 
-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
 
Рабочая программа учебного предмета, курса, в т.ч. внеурочной деятельности 

самостоятельно разрабатывается педагогом (педагогами) на основе рабочей основной 
образовательной программы начального школьного образования школы, в также могут 
использоваться авторские программы. Рабочая программа разрабатывается в соответствии с 
Положением «О рабочей программе» и утверждается в установленном порядке. 

Образовательный процесс может быть организован в различных формах исходя из 
образовательных задач. Основной формой организации образовательного процесса является урок. 
Также активно должны использоваться внеурочные формы учебной деятельности, индивидуально- 
групповые консультации и мастерские; домашняя самостоятельная работа; свободная практика и 
тренинги. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием   задачи   
целенаправленного   формирования   таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей 
к обучению на русском (неродном) языке. 

 
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
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образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает  сформированность  социальных  мотивов  (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 
на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 
устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 
находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
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соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 
родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
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действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 
при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 
в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 
младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 
ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 
о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения 
в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 
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объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным). 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов: 
2.2.2.1. Русский язык 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Примерной программе воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

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

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

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

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 
правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию 
речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 
чтение». 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 
 Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐ 

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ 

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 
— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

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

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 
Развитие речи 

 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение 

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

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

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

звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 
Графика 

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

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

знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 
стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо  
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 
требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 
правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

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

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 
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(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

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; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

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) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
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возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её достижению: 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 
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— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

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

гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

не более 25 слов; 

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

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

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

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

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— 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; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п
/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изуче
ния 

Виды деятельности Виды
, 
форм
ы 
контр
оля 

Электрон
ные 
(цифровы
е) 
образовате
льные 
ресурсы 

все
го 

контрол
ьные 
работы 

практич
еские 
работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1
. 

Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений 

3 0 0 01.09.2
022 
05.09.2
022 

Совместная работа по 
составлению небольших 
рассказов повествовательного 
характера (например, рассказ 
о случаях из школьной жизни 
и т. д.); 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

2.1
. 

Звуки речи. Интонационное выделение звука в 
слове. Определение частотного звука в 
стихотворении. Называние слов с заданным 
звуком. Дифференциация близких по акустико-
артикуляционным признакам звуков 

5 0 0 06.09.2
022 
08.09.2
022 

Упражнение: подбор слов с 
заданным звуком; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

2.2
. 

Установление последовательности звуков в 
слове и количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими 
звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
звуковыми моделями: построение модели 
звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели 

4 0 0 09.09.2
022 
12.09.2
022 

Моделирование звукового 
состава слов с использованием 
фишек разного цвета для 
фиксации качественных 
характеристик звуков; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 
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2.3
. 

Особенность гласных звуков. Особенность 
согласных звуков. Различение гласных и 
согласных звуков. Определение места ударения. 
Различение гласных ударных и безударных. 
Ударный слог 

5 0 0 13.09.2
022 
15.09.2
022 

Упражнение: подбор слов с 
заданным звуком; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

2.4
. 

Твёрдость и мягкость согласных звуков как 
смыслоразличительная функция. Различение 
твёрдых и мягких согласных звуков 

5 0 0 16.09.2
022 
20.09.2
022 

Моделирование звукового 
состава слов с использованием 
фишек разного цвета для 
фиксации качественных 
характеристик звуков; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

2.5
. 

Дифференциация парных по твёрдости — 
мягкости согласных звуков. Дифференциация 
парных по звонкости — глухости звуков (без 
введения терминов «звонкость», «глухость») 

5 0 0 21.09.2
022 
23.09.2
022 

Совместное выполнение 
задания: проанализировать 
предложенную модель 
звукового состава слова и 
рассказать о ней; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

2.6
. 

Слог как минимальная произносительная 
единица. Слогообразующая функция гласных 
звуков. Определение количества слогов в слове. 
Деление слов на слоги (простые однозначные 
случаи) 

3 0 0 26.09.2
022 
28.09.2
022 

Совместная работа: 
характеристика особенностей 
гласных, согласных звуков, 
обоснование своей точки 
зрения, выслушивание 
одноклассников; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

Итого по разделу 27  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1
. 

Развитие мелкой моторики пальцев и движения 
руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Усвоение гигиенических 
требований, которые необходимо соблюдать во 
время письма 

5 0 0  Анализировать систему 
ориентиров на; страницах 
прописей (точка начала 
движения; стрелка; 
указывающая направление 
движения) и следовать 
данным ориентирам.; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 
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3.
2. 

Анализ начертаний письменных заглавных и 
строчных букв. Создание единства звука, 
зрительного образа обозначающего его буквы и 
двигательного образа этой буквы. Овладение 
начертанием письменных прописных и строчных 
букв 

5 0 0  Работа в парах: соотнесение 
одних и тех же слов, 
написанных печатным и 
письменным шрифтом; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.
3. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым аккуратным 
письмом 

6 0 0  Игровое упражнение «Назови 
букву», направленное на 
различение букв, имеющих 
оптическое и кинетическое 
сходство; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.
4. 

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

6 0 0  Упражнение: запись под 
диктовку слов и предложений, 
состоящих из трёх — пяти слов 
со звуками в сильной позиции; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.
5. 

Усвоение приёмов последовательности 
правильного списывания текста 

6 0 0  Практическая работа: 
списывание слов/предложений 
в соответствии с заданным 
алгоритмом, контролирование 
этапов своей работы; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.
6. 

Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между словами, 
знака переноса 

6 0 0  Учебный диалог «Почему 
слова пишутся отдельно друг 
от друга? Удобно ли читать 
предложение, записанное без 
пробелов между словами?»; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.
7. 

Знакомство с правилами правописания и их 
применением: раздельное написание слов 

6 0 0  Упражнение: запись 
предложения, составленного 
из набора слов, с правильным 
оформлением начала и конца 
предложения, с соблюдением 
пробелов между словами; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.
8. 

Знакомство с правилами правописания и их 
применением: обозначение гласных после 

6 0 0  Совместный анализ текста на 
наличие в нём слов с буквосо 

Письме
нный 

infourok.ru 
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шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением) 

четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 
щу; 

контрол
ь; 

3.
9. 

Знакомство с правилами правописания и их 
применением: ча, ща, чу, щу 

6 0 0  Совместный анализ текста на 
наличие в нём слов с буквосо 
четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 
щу; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.1
0. 

Знакомство с правилами правописания и их 
применением: прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных (имена 
людей, клички животных) 

6 0 0  Комментированная запись 
предложений с обязательным 
объяснением случаев 
употребления заглавной 
буквы; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.1
1. 

Знакомство с правилами правописания и их 
применением: перенос слов по слогам без 
стечения согласных 

6 0 0  Обсуждение проблемной 
ситуации «Что делать; если 
строка заканчивается; 
а слово не 
входит?»; 
введение знака 
переноса; 
сообщение правила переноса 
слов (первичное знакомство);; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

3.1
2. 

Знакомство с правилами правописания и их 
применением: знаки препинания в конце 
предложения 

6 0 0  Упражнение: запись 
предложения, составленного 
из набора слов, с правильным 
оформлением начала и конца 
предложения, с соблюдением 
пробелов между словами; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.
1. 

Язык как основное средство 
человеческого общения. Осознание 
целей и ситуаций общения 

1 0 0  Рассказ учителя на тему «Язык 
— средство общения людей»; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 
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Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

2.1
. 

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

1 0 0  Беседа «Что мы знаем о 
звуках русского языка», в 
ходе которой 
актуализируются знания, 
приобретённые в период 
обучения грамоте; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

2.2
. 

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

2 0 0  Дифференцированное 
задание: установление 
основания для сравнения 
звуков; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

2.3
. 

Слог. Определение количества слогов в слове. 
Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 
случаи, без стечения согласных) 

1 0 0  Учебный диалог «Объясняем 
особенности гласных и 
согласных звуков»; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика 

3.1
. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме твёрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 
Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, 
я. 
Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце 
слова 

1 0 0  Работа с таблицей: 
заполнение таблицы 
примерами слов с разным 
соотношением количества 
звуков и букв для каждой из 
трёх колонок: количество 
звуков равно количеству букв, 
количество звуков меньше 
количества букв, количество 
звуков больше количества 
букв; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

3.2
. 

Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь. 

1 0 0  Моделировать звукобуквенный 
состав слов; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 
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3.3
. 

Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса. 

1 0 0  Учебный диалог «Сравниваем 
звуковой и буквенный состав 
слов», в ходе диалога 
формулируются выводы о 
возможных соотношениях 
звукового и буквенного 
состава слов; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

3.4
. 

Русский алфавит: правильное название букв, 
знание их последовательности. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов 

1 0 0  Игра-соревнование «Повтори 
алфавит»; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1
. 

Слово как единица языка (ознакомление). 4 0 0  Учебный диалог «На 
какие вопросы могут 
отвечать слова?»; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

4.2
. 

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

4 0 0  Работа в парах: отработка 
умения задавать к 
приведённым словам вопросы 
«что делать?», 
«что сделать?»; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

4.3
. 

Выявление слов, значение которых требует 
уточнения 

4 0 0  Работа в группах: нахождение 
в тексте слов по заданному 
основанию, например слов, 
отвечающих на вопрос «что 
делает?»; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 
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5.1
. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством 
и различием). 

1 0 0  Совместная работа: 
составление предложения из 
набора слов; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

5.2
. 

Установление связи слов в предложении при 
помощи смысловых вопросов. 

1 0 0  Совместная работа: 
составление предложения из 
набора слов; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

5.3
. 

Восстановление деформированных предложений. 1 0 0  Практическая работа: деление 
деформированного текста на 
предложения, корректировка 
оформления предложений, 
списывание с учётом 
правильного оформления 
предложений; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

5.4
. 

Составление предложений из набора форм слов 2 0 0  Работа в группах: 
восстановление предложения 
в процессе выбора нужной 
формы слова, данного в 
скобках; 

Письме
нный 
контрол
ь; 

infourok.ru 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1
. 

Ознакомление с правилами правописания и их 
применение: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- прописная буква в начале предложения и в 
именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных; 
- перенос слов (без учёта морфемного членения 
слова); 

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

9 1 0  Упражнение: выбор 
необходимого знака 
препинания в конце 
предложения; 
Упражнение: запись слов 
с делением для переноса; 
Дифференцированное задание: 
поиск в тексте слов, которые 
нельзя переносить; 
Орфографический тренинг: 
отработка правописания 

Диктант
; 

infourok.ru 
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- слова с непроверяемыми гласными и 
согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
- знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. 

сочета ний жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, осуществление 
самоконтроля при 
использовании правил; 
Наблюдение за написанием 
слов с сочетаниями чк, чн, 
формулирование правила по 
результатам наблюдения, 
соотнесение вывода с 
текстом учебника; 
Орфографический тренинг: 
написание слов с сочетаниями 
чк, чн; 

6.2
. 

Усвоение алгоритма списывания текста 5 1 0  Комментированное 
выполнение задания: 
выявление места в слове, где 
можно допустить ошибку; 
Беседа, актуализирующая 
последовательность 
действий при списывании; 
Орфографический тренинг 
правильности и аккуратности 
списывания; 

Контро
льная 
работа; 

infourok.ru 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 



118 
 

7.1
. 

Речь как основная форма общения между людьми 2 0 0  Работа с рисунками, на 
которых изображены разные 
ситуации общения 
(приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), 
устное обсуждение этих 
ситуаций, выбор 
соответствующих каждой 
ситуации слов речевого 
этикета; 
Учебный диалог, в ходе 
которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых 
выражается просьба, 
обосновывается выбор слов 
речевого этикета, 
соответствующих ситуации 
выражения просьбы; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

7.2
. 

Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 0  Разыгрывание сценок, 
отражающих ситуации 
выражения просьбы, 
извинения, вежливого 
отказа; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

7.3
. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение. 

2 0 0  Учебный диалог, в ходе 
которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых 
выражается просьба, 
обосновывается выбор слов 
речевого этикета, 
соответствующих ситуации 
выражения просьбы; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 
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7.4
. 

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

2 0 0  Работа в группах: оценивание 
дидактического текста с точки 
зрения наличия/отсутствия 
необходимых элементов 
речевого этикета в описанных 
в тексте ситуациях общения; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

7.5
. 

Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой) 

2 0 0  Моделирование речевой 
ситуации вежливого отказа 
с использованием опорных 
слов; Разыгрывание сценок, 
отражающих ситуации 
выражения просьбы, 
извинения, вежливого 
отказа; 
Моделирование речевой 
ситуации, содержащей 
извинение, анализ данной 
ситуации, выбор адекватных 
средств выражения 
извинения; 
Комментированное 
выполнение задания: выбор из 
предложенного набора 
этикетных слов, 
соответствующих заданным 
ситуациям общения; 
Творческое задание: 
придумать ситуации общения, 
в которых могут быть 
употреблены предложенные 
этикетные слова; 

Устн
ый 
опро
с; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 2 0  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

1. Ориентировка на 

странице прописей. 

Школьные 

принадлежности. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Отработка алгоритма 

действий на страницах 

прописей. Правила 

посадки при письме. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

3. Стартовая 

диагностическая работа. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Введение понятия 

«слово». Рисование 

длинных 

горизонтальныхлиний. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Отработка алгоритма 

действий на страницах 

прописей. Рисование 

длинных вертикальных 

линий. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Отработка понятия «слово». 

Рисование коротких 

горизонтальных 

линий.Деление 

предложения на слова. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

7. Сравнение звуков. 

Рисование длинных 

наклонных линий. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

8. Знакомство со звуковой 

схемой слова. Рисование 

длинных 

наклонныхлиний. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Интонационное 

выделение заданного звука 

в слове, определение его 

места в слове. Рисование 

прямых линий. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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10. Знакомство с 

рабочей строкой. 

Письмополуовалов.Сравнение 

слов по звуковой структуре. 

Письмо прямых 

вертикальных палочек. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

11. Звуковой анализ слов «кит», 

«кот». Сравнение этих слов 

по звуковой структуре. 

Письмо прямых 

наклонных палочек. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Звуковой анализ слов «лук», 

«лес». Сравнение этих слов 

по звуковой структуре. 

Рисование змейки. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

13. Развитие свободы 

движения руки. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

14. Отражение 

качественных 

характеристик звуков в 

моделях слова. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

15. Письмо заглавной и 

строчной букв А, а 

1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Знакомство с буквой Я 

(я).Письмо заглавной и 

строчной букв Я, я. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

17. Закрепление правил 

обозначения звука 

[а] буквами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

18. Письмо заглавной и 

строчной букв О, о. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

19. Письмо заглавной и 

строчной букв Ё, ё. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Буква ё в начале слова 

(обозначение звуков [й’] 

и [о]). 

1 0 0  Устный 

опрос; 

21. Закрепление правил 

обозначения звуков [а] и 

[о] буквами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

22. Письмо заглавной и 

строчной букв У, у. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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23. Письмо заглавной и 

строчной букв Ю, ю. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

24. Закрепление правил 

обозначения звуков [у], [а] 

и [о] буквами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

25. Знакомство с буквой Э 

(э).Письмо заглавной и 

строчной букв Э, э. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

26. Письмо заглавной и 

строчной букв Е, е. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

27. Закрепление правил 

обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо 

изученных букв. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

28. Письмо строчной буквы ы. 1 0 0  Устный 

опрос; 

29. Знакомство с буквой И, 

(и).Письмо заглавной и 

строчной букв И, и. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

30. Отработка 

написания изученных 

букв. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

31. Отработка 

написания изученных 

букв. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

32. Повторение правила 

обозначения буквами 

гласных звуков после парных 

по твердости-мягкости 

звуков. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

33. Письмо заглавной и 

строчной букв М, м. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

34. Знакомство с буквой Н 

(н).Письмо заглавной и 

строчной букв Н, н. Письмо 

слогов, слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

35. Письмо заглавной и 

строчной букв Р, р. Письмо 

слогов, слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

36. Письмо заглавной и 

строчной букв Л, л. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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37. Письмо заглавной и 

строчной букв Й, й. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

38. Письмо заглавной и 

строчной букв Й, й. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

39. Введение понятия 

«ударение». Письмо 

заглавной и строчной букв Г, 

г. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

40. Письмо заглавной и 

строчной букв К, к. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

41. Дифференциация букв Г, г – 

К, к. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

42. Дифференциация букв Г, г – 

К, к. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

43. Письмо заглавной и 

строчной букв С, 

с.Дифференциация букв З, з 

– C, c. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

44. Письмо заглавной и 

строчной букв Д, д. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

45. Письмо заглавной и 

строчной букв Д, д. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

46. Знакомство с буквой Т 

(т).Письмо заглавной и 

строчной букв Т, т. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

47. Дифференциация букв Д, д, 

Т, т. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

48. Письмо заглавной и 

строчной букв Б, б. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

49. Письмо заглавной и 

строчной букв П, п. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

50. Знакомство с буквой В 

(в).Письмо заглавной и 

строчной букв В, в. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

51. Письмо заглавной и 

строчной букв Ф, ф. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

52. Письмо заглавной и 

строчной букв Ф, ф. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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53. Письмо заглавной и 

строчной букв Ш, ш. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

54. Знакомство с буквой Ч 

(ч).Письмо заглавной и 

строчной букв Ч, ч. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

55. Письмо заглавной и 

строчной букв Щ, щ. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

56. Письмо заглавной и 

строчной букв Х, х. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

57. Письмо заглавной и 

строчной букв Ц, ц. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

58. Знакомство с буквой ь. 

Особенности буквы ь. 

Письмо строчной буквы ь. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

59. Слова с 

разделительныммягким 

знаком. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

60. Письмо строчной буквы ъ. 1 0 0  Устный 

опрос; 

61. Промежуточная 

проверочная 

диагностическая работа по 

теме: «Звуки и буквы». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

62. Анализ ошибок, допущенных 

в проверочной 

работе.Закрепление 

написания всех букв 

русского алфавита. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

63. Закрепление написания 

всех букв русского 

алфавита. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

64. Язык как средство 

общения.Русский 

язык 

1 0 0  Устный 

опрос; 

65. Язык как средство 

общения. Порядок действий 

при списывании.Устная и 

письменная речь. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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66. Речевой этикет: слова 

приветствия. Интонация 

предложений; 

восклицательный знак в 

конце предложений. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

67. Речевой этикет: слова 

приветствия, 

прощания, извинения. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

68. Отработка порядка 

действий при списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

69. Отработка порядка 

действий при списывании 

1 0 0  Устный 

опрос; 

70. Отработка порядка 

действий при списывании 

1 0 0  Устный 

опрос; 

71. Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

Слова, отвечающие на 

вопросы 

«кто?», «что?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

72. Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

Слова, отвечающие на 

вопросы 

«кто?», «что?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

73. Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

Слова, отвечающие на 

вопросы 

«кто?», «что?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

74. Речевой этикет: ситуация 

знакомства. 

Собственные имена, 

правописание 

собственных имен 

1 0 0  Устный 

опрос; 

75. Речевой этикет: ситуация 

знакомства. 

Собственные имена, 

правописание 

собственных имен 

1 0 0  Устный 

опрос; 

76. Речевой этикет: 

использование слов 

«ты», 

«вы» при общении. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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77. Правописание 

собственных имен. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

78. Правила речевого 

поведения: речевые 

ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. 

Отработка порядка действий 

при списывании и правила 

правописания собственных 

имен. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

79. Описаниевнешности.Слова, 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?»,«какое?», 

«какие?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

80. Описаниевнешности.Слова, 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?»,«какое?», 

«какие?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

81. Описание внешности. 

Повторение 

слогоударных схем. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

82. Описание внешности. 

Повторение 

слогоударных схем 

1 0 0  Устный 

опрос; 

83. Описаниевнешности. 1 0 0  Устный 

опрос; 

84. Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», 

«что?», 

«какой?», «какая?», 

«какое?»,«какие?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

85. Речевые ситуации, в 

которых необходимо 

указывать свой адрес. 

Повторениеслогоударных 

схем.Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или открытке. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

86. Правила переноса слов. 1 0 0  Устный 

опрос; 
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87. Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или 

открытке. Правила 

переноса слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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88. Устная речь: рассказ о 

месте, в которомживешь. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

89. Устная речь: рассказ о 

месте, в которомживешь. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

90. Устная речь: рассказ о 

месте, в которомживешь. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

91. Знакомство с 

образованием слов в 

русском языке. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

92. Речевая ситуация: 

приглашение на 

экскурсию. Отработка 

умения задавать вопросы к 

словам. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

93. Речевая ситуация: 

обсуждение профессий 

родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

94. Речевая ситуация: 

обсуждение профессий 

родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

95. Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

96. Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

97. Повторение правила 

правописания сочетаний 

жи- ши. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

98. Повторение правила 

правописания сочетаний 

жи- ши. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

99. Повторение правила 

правописания сочетаний 

жи- ши. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

100. Речевая ситуация: 

использование речи 

для убеждения. 

Повторение правила 

правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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101. Правописание жи-ши, ча-ща. 1 0 0  Устный 

опрос; 

102. Правописание жи-ши, ча-ща. 1 0 0  Устный 

опрос; 

103. Правописание жи-ши, ча-ща. 1 0 0  Устный 

опрос; 

104. Речевая ситуация: описание 

своего характера и 

поступков.Слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», 

«что делать?», «что сделать?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

105. Речевая ситуация: описание 

своего характера и 

поступков.Слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», 

«что делать?», «что сделать?». 

1 0 0  Устный 

опрос; 

106. Слова отвечающие 

на вопросы кто? И 

что? 

1 0 0  Устный 

опрос; 

107. Слова отвечающие 

на вопросы кто? И 

что? 

1 0 0  Устный 

опрос; 

108. Слова отвечающие 

на вопросы кто? И 

что? 

1 0 0  Устный 

опрос; 

109. Речевая ситуация: 

несовпадение интересов 

и преодоление конфликта. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

110. Речевая ситуация: 

несовпадение интересов 

и преодоление конфликта. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

111. Знакомство с 

родственными словами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

112. Знакомство с 

родственными словами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

113. Знакомство с 

родственными словами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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114. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», «что делать?», 

«что сделать?». 

Письменная речь: 

объявление. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

115. Повторение постановки 

знаков препинания в конце 

предложения и правила 

правописания сочетаний 

жи- ши. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

116. Устная речь: 

вымышленные истории. 

Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

117. Устная речь: 

вымышленные истории. 

Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

118. Устная речь: 

вымышленные 

истории.Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями 

слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

119. Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях 

общения. Повторение 

правила переноса слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

120. Повторение правил переноса. 1 0 0  Устный 

опрос; 

121. Повторение правил переноса. 1 0 0  Устный 

опрос; 

122. Письменная речь:объявление. 1 0 0  Устный 

опрос; 

123. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы 

«какая?», 

«какие?» и правила 

правописания 

собственных имен. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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124. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы 

«какая?», 

«какие?» и правила 

правописания 

собственных имен. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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125. Повторение правила 

правописания сочетания 

жи- ши и работы со 

звуковыми моделями. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

126. Речевой этикет: выражение 

просьбы в различных 

ситуациях 

общения.Отработка 

звукового анализа и порядка 

действий при списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

127. Описание внешности 

и повадок животного. 

Отработка умения 

задавать вопросы к словам. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

128. Описание внешности 

и повадок животного. 

Отработка умения 

задавать вопросы к словам. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

129. Описание внешности 

и повадок животного. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, порядка 

действий при списывании; 

повторение правил 

правописания сочетаний 

жи- ши, ча-ща. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

130. Отработка умения 

задавать вопросы к словам, 

порядка действий при 

списывании, повторение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

131. Речевой этикет: слова 

приветствия. 

Отработка порядка 

действий при 

списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

132. Речевая ситуация: 

выражение лица и жесты при 

общении. 

Отработка умений задавать 

вопросы к словам и 

порядка действий при 

списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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133. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, повторение 

правил правописания 

сочетанийча- ща, чу-щу. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

134. Речевая ситуация: 

обсуждение проблемного 

вопроса. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

135. Отработка порядка 

действий при списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

136. Отработка порядка 

действий при списывании 

1 0 0  Устный 

опрос; 

137. Речевой этикет: слова 

извинения в 

различных ситуациях 

общения. 

Знакомство с правилом 

правописания 

безударного проверяемого 

гласного в корне слова. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

138. Речевая ситуация: выбор 

адекватных языковых 

средств при общении с 

людьми разного возраста. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

139. Повторение функций ь. 

Речевая ситуация: 

поздравление и 

вручение подарка. 

Повторение 

функций ь и порядка 

действий при списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

140. Повторение функций ь 

и порядка действий при 

списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

141. Точность и правильность 

речи. Повторение 

звукового анализа и правила 

переноса слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

142. Комплексная контрольная 

работа. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 
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143. Речевая ситуация: 

уточнение значения 

незнакомых слов. 

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний чк, 

чн. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

144. Речевая ситуация: 

использование 

интонации приобщении. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

145. Знакомство со 

словами,близкими по 

значению.Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

Повторение звукового 

анализа, отработка умения 

задавать вопросы к словам и 

порядка действий при 

списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

146. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

147. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

148. Знакомство с нормами 

произношения и 

ударения. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

149. Научная и разговорная речь. 1 0 0  Устный 

опрос; 

150. Наблюдение за 

образованием слов и местом 

в слове, где можно 

допустить ошибку. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

151. Научная и разговорная 

речь. Повторение звукового 

анализа, порядка действий 

при списывании. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

152. Письменная речь: 

написание писем. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

153. Знакомство с изменяемыми 

и неизменяемыми словами. 

1 0 0  Устный 

опрос; 
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154. Речевой этикет: слова и 

выражения, обозначающие 

запрет. Повторение 

звукового анализа, отработка 

умения задавать вопросы к 

словам. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

155. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об 

увиденном. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

156. Отработка умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правила переноса 

слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

157. Отработка умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правила переноса 

слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

158. Отработка умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правила переноса 

слов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

159. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа о летнем отдыхе. 

Комплексное повторение 

пройденного. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

160. Речевая ситуация: 

составление 

объявления. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

161. Речевая ситуация: 

составление 

объявления. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

162. Диктант. 1 1 0  Письменный 

контроль; 

163. Комплексное 

повторение пройденного. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

164. Комплексное 

повторение пройденного 

1 0 0  Устный 

опрос; 

165. Комплексное 

повторение пройденного 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Общее количество часов    по 

программе 

165 2 0 
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2.2.2.2 Литературное чтение 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 
младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 
различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 
на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 
литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 
творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  соответствие 
возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 
ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения 
на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 
способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 
дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 
детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 
разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 
других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 
а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 
изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч 
предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 
отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом 
классе). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 
младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 
«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 
востребованы в жизни. 
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Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 
—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 
—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 КЛАСС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 
Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 
сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 
литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 
произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 
природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 
посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 
качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 
сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 
Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. 
В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая 
оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения 
и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений 
о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, 
А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, 
А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 
года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение 
с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 
поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 
природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 
произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 
Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 
назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 
Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 
сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 
жизненных правил. 
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Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 
произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 
речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 
(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 
Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 
др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека 
к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 
обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   менее   трёх   

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

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 
считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 
произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 
словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 
выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 
фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 
идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 
Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 
особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 
представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 
произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 
зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое 
восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 
природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 
художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и 
др.) и музыкальных произведениях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и 
др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 
чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, 
В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 
нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 
произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 
(портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 
(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 
сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка»  и  «Сказка  о 
рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 
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Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 
людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. 
В. 
Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. 
Пришвина и др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 
сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 
художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 
животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 
Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   басни   (на   примере  
произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 
Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 
Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 
писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных 
ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 
поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 
Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 
Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 
тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 
Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 
значение в раскрытии содержания произведения. 

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. 

3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к 
прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 
выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: 
любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 
особенности заголовка произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о 
Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 
логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 
потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 
Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 
созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 
поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 
России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 
сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 
(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 
отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 
Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 
Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 
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природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

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

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык 

былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. 
С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  
Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 
Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 
повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 
и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 
иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 
чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. 
Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 
басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 
как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
(не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, 
Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 
Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 
произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 
значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 
Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 
создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 
искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: связь содержания с 
реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 
кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 
основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 
произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 
произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горького, И. С. 
Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  
Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 
верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): 
произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. В.    Образцова,  
В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 
объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети 
на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 
место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 
создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двухтрёх 
авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 
качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 
произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 
Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 
Голявкин и др. 
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Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору):  
литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер.  
Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 
Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 
представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 
например произведения И. С. Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  Романовского, А. Т.  Твардовского, 
М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к 
родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 
разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 
Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 
других выдающихся защитников Отечества  в  литературе  для детей. Отражение нравственной идеи: 
любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 
произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, 
С. П. Алексеева). 
Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 
тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 
(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 
жанры фольклора (назначение,   сравнение,   классификация).   Собиратели   фольклора (А. Н. 
Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 
фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 
произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 
страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 
Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами  обладал).   Средства  художественной 
выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 
в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 
художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки  А.  С.  Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой царевне 

и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   в   стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 
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Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения   М.  Ю.   Лермонтова,   П.  П.  Ершова,   П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  лирические 

произведения  как  описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е.  А.  Баратынский, Ф.  И.  Тютчев, А.  А.  Фет, Н.  А. Некрасов,  

И.  А.   Бунин,  А.  А.   Блок,  К.  Д.   Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и 
научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 
Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 
текстаописания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 
Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 
охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на  примере 
произведений  А. И.   Куприна,  В.  П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. 
Коваля и др. 

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

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  Пьеса — произведение литературы и 
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр  драматического  произведения. Пьеса и 
сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.  Ю. Драгунского, Н. Н. 
Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 
(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический,  

систематический   каталог). Виды   информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

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

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
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процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 
и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 
духовнонравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 
и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 
—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 
—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; 
—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 
—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 
отражённых в литературных произведениях; 
—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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—  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. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 
НОО АНОО «НЧШ» заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и 
приобретении первоначального опыта деятельности на их основе. 

 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её 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. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
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. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
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здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
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. 
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. 
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 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 
темам, жанрам и видам; 
—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 
—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; 
—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 
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особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 
—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 
—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; 
—  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
—  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
—  признавать возможность существования разных точек зрения; 
—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
—  готовить небольшие публичные выступления; 
—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

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

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
—  ответственно выполнять свою часть работы; 
—  оценивать свой вклад в общий результат; 
—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
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1 КЛАСС 

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 
народов; 

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 
восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 
художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 
—  понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения; 
—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; 
—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 
о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 
текста; 
—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 
—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 
—  сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 
—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

—  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 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 объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
—  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/прочитанного произведения: отвечать и 
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формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
—  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 опорой на контекст и с использованием 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/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/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 
предисловию, условным обозначениям; 
—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 
картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
—  использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

—  отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и 
художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
—  читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 
—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 
—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 
—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
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главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
—  характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 
по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
—  отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 
—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 
ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

—  пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
—  при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 
—  составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 
—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
—  сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; 
—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 
картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 

4 КЛАСС 

—  осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 
личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; 
—  демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 
—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
—  читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 
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—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 
—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 
учебным и художественным текстам; 
—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
—  соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 
мира; 
—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста; 
—  характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 
героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 
контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 
средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 
устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 
—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно 
формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 
—  составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 
лица; 
—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 
—  составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 
правильности, выразительности письменной речи; 
—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
—  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 
из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 
картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 
Количество часов  

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы    

  всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ    

Раздел 1. Развитие речи    

1.1. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 
вслух 

1 0 0 http://windows.edu/ru 

Итого по разделу: 1     

Раздел 2. Слово и предложение    

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

2 0 0 http://school-
collektion.edu/ru 

2.2. Различение слова и обозначаемого им предмета. Восприятие слова как 
объекта изучения, материала для анализа.  

1 0 0 http://school-
collektion.edu/ru 

2.3. Наблюдение над значением слова. Активизация и 
расширение словарного запаса. Включение слов в 
предложение. 

1 0 0 http://school-
collektion.edu/ru 

2.4. Осознание единства звукового состава слова и его значения 1 0 0 http://school-
collektion.edu/ru 

Итого по разделу: 5     

Раздел 3. Чтение. Графика.    

3.1. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). 

5 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу. 

5 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.3. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.4. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
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текстов и стихотворений. http://eor.edu.ru 

3.5. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). 

4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

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

5 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и буквы. 5 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.8. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные 
звуки. 

5 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.9. Овладение слоговым принципом русской графики. 4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.10. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.11. Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение 
гласного звука и указание на твёрдость или мягкость предшествующего 
согласного. 

6 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 5 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.13. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 
конце слова. Разные способы обозначения буквами звука [й’]. 

4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.14. Функция букв ь и ъ. 4 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

3.15. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв 6 0 0 http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

Итого по разделу: 70     

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС     

1.1. Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 6 0 0 http://www.mon.gov.ru 

1.2. Произведения о детях и для детей 9 0 0 http://www.mon.gov.ru 

1.3. Произведения о родной природе 10 0 0 http://www.mon.gov.ru 

1.4. Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 4 0 0 http://www.mon.gov.ru 

1.5. Произведения о братьях наших меньших 7 0 0 http://www.mon.gov.ru 

1.6. Произведения о маме 3 0 0 http://www.mon.gov.ru 
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1.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 2 0 0 http://www.mon.gov.ru 

1.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой) 3 0 0 http://www.mon.gov.ru 

Итого по разделу: 44     

Резервное время 12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 0 0   

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1.1. О нашей Родине 6 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.2. Фольклор (устное народное творчество 16 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(осень) 

8 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.4. О детях и дружбе 12 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.5. Мир сказок 12 1 0 http://www.ed.gov.ru 

1.6. Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(зима) 

12 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.7. О братьях наших меньших 18 0 1 http://www.ed.gov.ru 

1.8. Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(весна и лето) 

18 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.9. О наших близких, о семье 13 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.10. Зарубежная литература 11 0 0 http://www.ed.gov.ru 

1.11. Библиографическая культура (работа с детской книгой 
и справочной литературой) 

2 0 0 http://www.ed.gov.ru 

Резервное время 8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 1 1   
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3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1.1. О Родине и её истории 6  0 0 http://www.edu.ru 

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 16 1 0 http://www.edu.ru 

1.3. Творчество А.С.Пушкина 9 1 0 http://www.edu.ru 

1.4. Творчество И.А.Крылова 4 0 0 http://www.edu.ru 

1.5. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
ХIХ века 

8 0 1 http://www.edu.ru 

1.6. Творчество Л.Н.Толстого 10 1 0 http://www.edu.ru 

1.7. Литературная сказка 9 1 0 http://www.edu.ru 

1.8. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
XX века 

10 1 0 http://www.edu.ru 

1.9. Произведения о взаимоотношениях человека и 
животных 

16 1 0 http://www.edu.ru 

1.10. Произведения о детях 18 1 0 http://www.edu.ru 

1.11. Юмористические произведения 6 0 1 http://www.edu.ru 

1.12. Зарубежная литература 10 1 0 http://www.edu.ru 

1.13. Библиографическая культура (работа с детской книгой 
и справочной литературой) 

4 0 0 http://www.edu.ru 

Резервное время 10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 8 2   

4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифровые) 
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п/п всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

образовательные ресурсы 

1.1. О Родине, героические страницы истории 12 1 0 http://www.school.edu.ru 

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 11 1 0 http://www.school.edu.ru 

1.3. Творчество А.С.Пушкина 12 2 0 http://www.school.edu.ru 

1.4. Творчество И.А.Крылова 4 0 0 http://www.school.edu.ru 

1.5. Творчество М. Ю. Лермонтова 4 0 0 http://www.school.edu.ru 

 

1.6. Литературная сказка 9 1 0 http://www.school.edu.ru 

1.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ 
века 

7 1 1 http://www.school.edu.ru 

1.8. Творчество Л. Н. Толстого 7 1 0 http://www.school.edu.ru 

1.9. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX 
века 

6 0 1 http://www.school.edu.ru 

1.10. Произведения о животных и родной природе 12 2 0 http://www.school.edu.ru 

1.11. Произведения о детях 13 2 0 http://www.school.edu.ru 

1.12. Пьеса 5 0 1 http://www.school.edu.ru 

1.13. Юмористические произведения  6 1 0 http://www.school.edu.ru 

1.14. Зарубежная литература 8 1 1 http://www.school.edu.ru 

1.15. Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой 

7 1 0 http://www.school.edu.ru 

Резервное время 13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 14 4   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. 
Чему мы будем учиться на уроках литературы? 

1 0 0 Устный опрос; 

2. М. Бородицкая "Канцелярская сказка" 1 0 0 Устный опрос; 

3. А.Барто "В школу" 1 0 0 Устный опрос; 

4. А.Барто "Мама или я?" 1 0 0 Устный опрос; 

5. История песни "Чему учат в школе?" 1 0 0 Устный опрос; 

6. Рассказы для детей о героях войны 

1812 года" 

1 0 0 Устный опрос; 

7. Рассказы для детей о героях войны 

1812 года" 

1 0 0 Устный опрос; 

8. Л.Н.Толстой "Косточка" 1 0 0 Устный опрос; 

9. Л.Н.Толстой "Пожарные собачки" 1 0 0 Устный опрос; 

10. Л.Н.Толстой "Котенок" 1 0 0 Устный опрос; 
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11. В.Бианки "Синичкин календарь" 1 0 0 Устный опрос; 

12. 
Л.Разумова "Кто сегодня парикмахер?" 

1 0 0 Устный опрос; 

13. М.Бородицкая. "Краткое руководство по отращиванию 
длинных кос" 

1 0 1 Устный опрос; 

14. История возникновения причесок 1 0 0 Устный опрос; 

15. С.Лосева "Сказка о луке" 1 0 0 Устный опрос; 

16. 
Л.Генералова "Почему от лука плачут?" 

1 0 0 Устный опрос; 

17. 
А.Лопатина и М.Скребцова " Три брата луковки" 

1 0 0 Устный опрос; 

18. 
А.Лопатина и М.Скребцова " Три брата луковки" 

1 0 0 Устный опрос; 

19. 
Д.Радари "Чиполино". Как Чиполлино заставилкавалера 
Помидора заплакать впервый раз 

1 0 0 Устный опрос; 

 

20. 
Д.Радари "Чиполино". Как Чиполлино заставилкавалера 
Помидора заплакать впервый раз 

1 0 0 Тестирование; 
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21. 
Д.Радари "Чиполино". Как Чиполлино заставилкавалера 
Помидора заплакать впервый раз 

1 0 0 Устный опрос; 

22. 
Д.Радари "Чиполино". Как Чиполлино заставилкавалера 
Помидора заплакать впервый раз 

1 0 0 Устный опрос; 

23. Г.Цыферов "Жил на свете слонёнок" 1 0 0 Устный опрос; 

24. Е.Кршижановская "Впервые на арене" 1 0 0 Устный опрос; 

25. И.Акимушкин "Слоны" 1 0 0 Устный опрос; 

26. О.Безымянная "Розовый слон" 1 0 0 Устный опрос; 

27. Образовательное событие - праздник 

День защиты слонов 

1 0 1 Устный опрос; 

28. Образовательное событие - праздник 

День защиты слонов 

1 0 0 Устный опрос; 

29. А.Барто "Кораблик", В.Орлов "Кто утюжит море?" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

30. 
И.Ревю "Человека всегда манило море" 

1 0 0 Устный опрос; 

31. Л.Зубаненко "Вот оно какое море" 1 0 0 Устный опрос; 
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32. В.Квашин "Как море заселилось" 1 0 0 Устный опрос; 

33. Н.Белостоцкая "Без решеток и оград" 1 0 0 Устный опрос; 

34. Э.Успенский "Разноцветная семейка" 1 0 0 Устный опрос; 

35. Э.Успенский "Разноцветная семейка" 1 0 0 Устный опрос; 

36. С.Сахарнов "Кто в море живет?" 1 0 0 Устный опрос; 

37. С.Сахарнов "Кто в море живет?" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

38. С.Сахарнов "Какого цвета море?" 1 0 0 Устный опрос; 

39. 
А.Митяев "Шесть Иванов - шесть капитанов" 

1 0 0 Устный опрос; 

 

40. 
Осенние стихи. Т. Гусарова "Осеньшвея" 

1 0 0 Устный опрос; 

41. 
А.Стариков "Тихая, теплая, нежная осень" 

1 0 0 Устный опрос; 

42. 
Н.Матвеева "Осень. Тишина в поселке дачном" 

1 0 0 Устный опрос; 

43. Д.Кедрин "Наступило бабье лето" 1 0 0 Тестирование; 
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44. 
М.Пляцковский "Некогда стареть учителям" 

1 0 0 Устный опрос; 

45. В.Берестов "Урок листопада" 1 0 0 Устный опрос; 

46. ОС посвященное Всемирному Дню 

Улыбки 

1 0 0 Устный опрос; 

47. 
Л.Муур "Крошка енот и тот, кто сидит в пруду" 

1 0 0 
Письменный контроль; 

48. 
Л.Муур "Крошка енот и тот, кто сидит в пруду" 

1 0 0 Устный опрос; 

49. ОС - Всемирный день почты 1 0 0 Устный опрос; 

50. С.Маршак "Почта" 1 0 0 Устный опрос; 

51. С.Маршак "Почта" 1 0 0 Устный опрос; 

52. 
Э.Успенский "Дядя Федор, пес и кот".гл.6 

1 0 0 Устный опрос; 

53. 
Э.Успенский "Дядя Федор, рес и кот", гл.9 

1 0 0 Устный опрос; 

54. М.Матусовский "С чего начинается 

Родина" 

1 0 0 Устный опрос; 

55. ОС - Всемирный день каши 1 0 0 Устный опрос; 
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56. 
В.Драгунский "Тайное становится явным" 

1 0 0 Тестирование; 

57. Братья Гримм "Горшочек каши" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

58. Братья Гримм "Горшочек каши" 1 0 0 Устный опрос; 

59. Всемирный день яйца. Сказки 

"Курочка Ряба", "Курочка Рябушка" 

1 0 0 Устный опрос; 

 

60. Всемирный день хлеба. Л.Квитко 

"Чудо" 

1 0 0 Устный опрос; 

61. 
Г.-Х.Андерсен "Девочка, которая наступила на хлеб" 

1 0 0 Устный опрос; 

62. 
Г.-Х.Андерсен "Девочка, которая наступила на хлеб" 

1 0 0 Тестирование; 

63. Г.-Х.Андерсен "Девочка, которая наступила на хлеб" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

64. Хлеб в УНТ 1 0 0 Устный опрос; 

65. Хлеб в УНТ 1 0 1 Устный опрос; 



162 
 

66. 
Е.Шварц "Сказка о потерянном времени" 

1 0 0 Устный опрос; 

67. 
Е.Шварц "Сказка о потерянном времени" 

1 0 0 Устный опрос; 

68. 
Е.Шварц "Сказка о потерянном времени" 

1 0 0 Устный опрос; 

69. К.Чуковский "Мойдодыр" 1 0 0 Устный опрос; 

70. К.Булычев "Бронтя" 1 0 0 Устный опрос; 

71. Д.Родари "Учебная конфета" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

72. 
Н.Носов "Приключения Незнайки и его друзей" 

1 0 0 Зачет; 

73. Н.Носов "Живая шляпа" 1 0 0 Устный опрос; 

74. Н.Носов "Клякса" 1 0 0 Устный опрос; 

75. С.Маршак "Багаж" 1 0 0 Устный опрос; 

76. 
С.Маршак "Рассказ о неизвестном герое" 

1 0 0 Устный опрос; 
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77. А.Шаров "Приключения Еженьки, или 

Сказка о нарисованных человечках" 

1 0 0 Устный опрос; 

78. А.Шаров "Приключения Еженьки..." 1 0 0 Устный опрос; 

79. А.Шаров "Приключения Еженьки" 1 0 0 Устный опрос; 

80. Е.Пермяк "Волшебные краски" 1 0 0 Устный опрос; 

 

81. Е.Пермяк "Белая бабочка" 1 0 0 Устный опрос; 

82. Е.Пермяк "Пропавшие нитки" 1 0 0 Устный опрос; 

83. Е.Чарушин "Томка" 1 0 0 Устный опрос; 

84. А.Толстой "Золотой ключик, или приключения 
Буратино" 

1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

85. А.Толстой "Золотой ключик..." 1 0 0 Устный опрос; 

86. А.Толстой "Золотой ключик..." 1 0 0 Устный опрос; 

87. А.Толстой "Золотой ключик" 1 0 0 Устный опрос; 

88. А.Толстой "Золотой ключик..." 1 0 0 Устный опрос; 
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89. И.Лифиц "Волшебник" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

90. 
М.Бородицкая "Колдунье не колдуется" 

1 0 0 Устный опрос; 

91. 
Т.Николаева "Маленькая фея над землей летала" 

1 0 0 
Письменный контроль; 

92. 
Ю.Мориц "Тонкой палочкой взмахнула" 

1 0 0 Устный опрос; 

93. Н.Некрасов "Мороз-воевода" 1 0 0 Устный опрос; 

94. В.Ливанов "Дед Мороз и Лето" 1 0 0 Устный опрос; 

95. В.Ливанов "Дед Мороз и Лето" 1 0 0 Устный опрос; 

96. В.Ливанов "Дед Мороз и Лето" 1 0 0 Устный опрос; 

97. РНСК "Два мороза" 1 0 0 Устный опрос; 

98. В.Ливанов "Любимая игрушка" 1 0 0 
Практическая работа; 

99. В.Ливанов "Любимая игрушка" 1 0 0 Устный опрос; 

100. В.Драгунский "Друг детства" 1 0 0 
Письменный контроль; 
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101. В.Драгунский "Друг детства" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

 

102. 
С.Черный "Про девочку, которая нашла своего мишку" 

1 0 0 Устный опрос; 

103. Братья ГРимм "Маленькие человечки" 1 0 0 Устный опрос; 

104. 
Г.Остер "Котенок Гав. Середина сосиски" 

1 0 0 Устный опрос; 

105. Л.Зимина "Сладкая сказка" 1 0 0 Устный опрос; 

106. Г.Сапгир "Сладкая сказка" 1 0 0 Устный опрос; 

107. О.Николаева "Счастье" 1 0 0 
Письменный контроль; 

108. М.Садовский "Доброе сердце" 1 0 0 Устный опрос; 

109. С.Михалков "Щенок" 1 0 0 Устный опрос; 

110. Поэзия Тютчева "Весенняя гроза", 

"Весенние воды" 

1 0 0 Устный опрос; 

111. А.Плещеев "Весна" 1 0 0 Устный опрос; 

112. А.Барто "Веревочка" 1 0 0 Устный опрос; 
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113. К.Ушинский "Весна" 1 0 0 Устный опрос; 

114. 
В.Бианки "Заяц, косач, медведь и весна" 

1 0 0 
Письменный контроль; 

115. 
Н.Листикова "Как грачи весну принесли" 

1 0 0 Устный опрос; 

116. Э.Мошковская "Трудный путь" 1 0 0 Устный опрос; 

117. С.Воронин "Храбрый клоун" 1 0 0 Устный опрос; 

118. С.Воронин "Храбрый клоун" 1 0 0 Устный опрос; 

119. В.Чаплина "Мушка" 1 0 0 Устный опрос; 

120. И.С.Тургенев "Воробей" 1 0 0 Устный опрос; 

121. Е.Карганова "Как ослик счастье искал" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

122. 
Е.Карганова "Как ослик счастье искал" 

1 0 0 Устный опрос; 

123. 
С.Чеколаева "Наполни сердце добротой" 

1 0 0 Устный опрос; 

124. Братья Гримм "Золушка" 1 0 0 Устный опрос; 
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125. Братья Гримм "Золушка" 1 0 0 Устный опрос; 

126. Братья Гримм "Золушка" 1 0 0 Устный опрос; 

127. Л.Кассиль "СОветскому солдату" 1 0 0 Устный опрос; 

128. К.Паустовский "Похождения жуканосорога" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

129. К.Паустовский "Похождения жуканосорога" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

130. Ф.Кривин "Школа" 1 0 0 Устный опрос; 

131. В.Лунин "Когда я взрослым стану" 1 0 0 Устный опрос; 

132. В.Лунин "Когда я взрослым стану" 1 0 0 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 0 3  

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 
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1. 
Поэзия лета. С.Есенин "Задремали звезды золотые", 
И.Бунин "В глуши лесной, в глуши зеленой" 

1 0 0 Устный опрос; 

2. 
Ф. Тютчев "Как весел грохот летних бурь" 

1 0 0 Устный опрос; 

3. Г.Скребицкий "Четыре художника" 1 0 0 Устный опрос; 

4. Л.Толстой "Филипок" 1 0 0 Устный опрос; 

5. Л.Толстой "Старый дед и внучек" 1 0 0 
Письменный контроль; 

6. В.Железников "История с азбукой" 1 0 0 Устный опрос; 

7. В.Железников "История с азбукой 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

8. Д.Кедрин "Осенняя песня" 1 0 0 Устный опрос; 

9. 
Ф.Тютчев "Есть в осени первоначальной..." 

1 0 0 Устный опрос; 

 

10. М.Пришвин "Осеннее утро" 1 0 1 Устный опрос; 

11. Г.Скребицкий "Четыре художника". 

Осень 

1 0 0 Устный опрос; 
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12. Малые жанры фольклора 1 0 0 Устный опрос; 

13. Народная колыбельная песня 1 0 0 Устный опрос; 

14. Авторские колыбельные песни 1 0 0 
Письменный контроль; 

15. РНСК "Лиса и журавль" 1 0 0 Устный опрос; 

16. А.Куприн "Слон" 1 0 0 Устный опрос; 

17. А.Куприн "Слон" 1 1 0 Сочинение; 

18. 
Диагностика читательской грамотности 

1 0 0 Устный опрос; 

19. Диагностика читательской грамотности 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

20. Л.Толстой "Акула" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

21. С.Козлов "Осенняя сказка" 1 0 0 Устный опрос; 

22. РНСК "Петушок и бобовое зернышко" 1 0 0 Устный опрос; 

23. РНСК "У страха глаза велики" 1 0 0 Устный опрос; 
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24. РНСК "Гуси-лебеди" 1 0 0 
Письменный контроль; 

25. РНСК "Дочь-семилетка" 1 0 0 Устный опрос; 

26. С.Козлов "Осенние корабли" 1 0 0 Устный опрос; 

27. С.Козлов "Осенние корабли" 1 0 0 Устный опрос; 

28. Л.Толстой "Прыжок" 1 0 0 Тестирование; 

29. 
С.Аксаков "Детские годы Багровавнука" 

1 0 1 
Практическая работа; 

30. А.Платонов "Еще мама" 1 0 0 Устный опрос; 

31. А.Платонов "Еще мама" 1 0 0 Устный опрос; 

32. 
Р.Киплинг "Как было написано первое письмо" 

1 0 0 Устный опрос; 

 

33. 
Р.Киплинг "Как было написано первое письмо" 

1 0 0 
Письменный контроль; 

34. Н.Телешов "Крупеничка" 1 0 0 Устный опрос; 

35. Н.Телешов "Крупеничка" 1 0 0 Тестирование; 
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36. А.Пушкин "У лукоморья" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

37. А.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 1 0 0 Устный опрос; 

38. А.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 1 0 0 Устный опрос; 

39. 
Е.Чарушин "Удивительный печтальон" 

1 0 0 Устный опрос; 

40. Б.Житков "Почта" 1 0 0 Устный опрос; 

41. РНСК "Каша из топора" 1 0 0 
Письменный контроль; 

42. С.Черный "Перед сном" 1 0 0 Устный опрос; 

43. Д.Родари "Дворец из мороженого" 1 0 0 Устный опрос; 

44.  В.Железников "Первое письмо" 1 1 0 Сочинение; 

45. 
С.Маршак "Сказка о глупом мышонке" 

1 0 0 Тестирование; 

46. Мамин-Сибиряк "Серая шейка" 1 0 0 Устный опрос; 

47. Е.Чарушин "СТрашный рассказ" 1 0 0 Устный опрос; 

48. Е.Чарушин "Страшный рассказ" 1 0 0 Устный опрос; 
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49. Е.Чарушин "Страшный рассказ" 1 0 0 Устный опрос; 

50. И.Тургенев "Воробнй" 1 0 0 Устный опрос; 

51. Немецкая народная сказка "Тедди 

Брюмм" 

1 0 0 Устный опрос; 

52. В.Одоевский "Мороз Иванович" 1 0 0 Устный опрос; 

53. В.Одоевский "Мороз Иванович" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

54. В.Даль "Журавль и цапля" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

 

55. Н.Носов "Затейники" 1 0 0 
Письменный контроль; 

56. Н.Носов "Живая шляпа" 1 0 0 Устный опрос; 

57. Н.Носов "Бобик в гостях у Барбоса" 1 0 0 Устный опрос; 

58. Н.Носов "Бобик в гостях у Барбоса" 1 0 0 Устный опрос; 

59. Н.Артюхова "Большая береза" 1 1 0 Сочинение; 



173 
 

60. Н.АРтюхова "Большая береза" 1 0 0 Устный опрос; 

61. В.Осеева "Сыновья" 1 0 0 Устный опрос; 

62. Е.Благинина "Посидим в тишине" 1 0 0 Устный опрос; 

63. 
Р.Рождественский "Алешкины мысли" 

1 0 0 Устный опрос; 

64. 
Р.Даль "Чарли и шоколадная фабрика" 

1 0 0 Устный опрос; 

65. А.Пушкин "Уж небо осенью дышало" 1 0 0 Устный опрос; 

66. К.Паустовский "Прощание с летом" 1 0 0 Устный опрос; 

67. А.Фет "Мама, глянь-ка из окошка" 1 0 0 Устный опрос; 

68. М.Бирюкова "Первый снег" 1 0 0 Устный опрос; 

69. Ю.Яковлев "Мама" 1 0 0 Устный опрос; 

70. Б.Заходер "Кошка-вьюшка" 1 0 0 Устный опрос; 

71. А.Барто "Уехали" 1 0 0 Устный опрос; 

72. И.Пивоварова "Жила-была собака" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
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73. Г.-Х.Андерсен "Ромашка" 1 0 0 Устный опрос; 

74. В.Катаев "Цветик-семицветик" 1 0 0 Устный опрос; 

75. 
И.Токмакова "Мне грустно-я лежу больной" 

1 0 0 Устный опрос; 

76. А.Куприн "Сапсан" 1 0 0 Устный опрос; 

77. М.Пришвин "Лесное озеро" 1 0 1 
Практическая работа; 

78. Е.Трутнева "Волшебная страна" 1 0 0 Устный опрос; 

79. 
И.Бунин "На окне, серебряном от инея" 

1 0 0 Устный опрос; 

 

80. А.Пушкин "Зимнее утро" 1 0 0 Устный опрос; 

81. С.Аксаков "Аленький цветочек" 1 0 0 Устный опрос; 

82. С.Аксаков "Аленький цветочек" 1 0 0 Устный опрос; 

83. З.Александрова "Лесная дорожка" 1 0 0 Устный опрос; 

84. А.Толстой "Желтухин" 1 0 0 Устный опрос; 

85. А.Толстой "Желтухин" 1 0 0 Устный опрос; 

86. РНСК "Волк и коза" 1 0 0 Устный опрос; 
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87. А.Фет "Кот поет, глаза прищуря" 1 0 0 Устный опрос; 

88. 
А. Митта «Шар в окошке». Е. Пермяк «Две пословицы».   

1 0 0 Устный опрос; 

89. Пантелеев. «Две лягушки».  1 0 0 Устный опрос; 

90. 
В. Драгунский «Тайное становится явным». 

1 0 0 Устный опрос; 

91. 
В.Осеева «Синие листья». 

Дополнительное чтение.  Н. Носов «На горке». Рубрика 
«Книжная полка» 

1 0 0 Устный опрос; 

92. 
Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Дополнительное чтение. Русская народная сказка 

«Царевна- лягушка» 

1 0 1 Практическая работа; 

93. 
Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Дополнительное чтение. Русская народная сказка 

«Царевна- лягушка» 

1 0 0 Устный опрос; 

94. Братья Гримм «Маленькие человечки» Дополнительное 

чтение. 

Братья Гримм «Три брата» 

1 0 0 Устный опрос; 
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95. 
Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка». 
Дополнительное чтение. Х.К. Андерсен. «Принцесса на 
горошине» 

1 0 0 Устный опрос; 

96. 3. Александрова «Зима». 

Дополнительное чтение. К. Ушинский 

«Проказы старухи-зимы» 

1 0 0 Устный опрос; 

97. С. Иванов «Каким бывает снег». 

Дополнительное чтение. С. Есенин. 

«Пороша» 

1 0 0 Устный опрос; 

 

98. 

И. Соколов-Микитов «Зима в лесу», А.С. Пушкин «Вот 
север, тучи нагоняя», С. Есенин «Поёт зимааукает». 

1 0 0 Устный опрос; 

99. 
Э.Фарджен «Снегопад». Ф. Тютчев «Чародейкою 
Зимою», А. Прокофьев «Как на горке, на горе». 

1 0 0 Устный опрос; 

100. Немецкая народная сказка «Бабушка 

Метелица»  

1 0 0 Устный опрос; 

101. 
Русская народная сказка «Дети Деда Мороза». М. 
Пришвин «Деревья в лесу».  

1 0 0 Устный опрос; 
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102. 
И. Суриков «Детство» (отрывок) 

Коллективная творческая работа «Зимние забавы». 

1 0 0 Устный опрос; 

103. А. С. Пушкин «Зима!..». 

Дополнительное чтение Н. Некрасов 

«Мороз-воевода» 

1 0 0 Устный опрос; 

104. 
Японская народная сказка «Журавлиные перья». 

1 0 0 Устный опрос; 

105. В. Одоевский «В гостях у дедушки 

Мороза»  

1 0 0 Устный опрос; 

106. 
И.Соколов-Микитов «Узоры на снегу». Г.Скребицкий, В. 
Чаплина «Как белочка зимует». 

1 0 0 Устный опрос; 

107. 
К. Ушинский «Проказы старухизимы» (отрывок); И. 
Беляков «О чём ты думаешь, снегирь?». 

1 0 0 Устный опрос; 

108. С. Михалков «Событие»». 1 0 0 
Письменный контроль; 

109. . Х-К. Андерсен «Ель». 1 1 0 Сочинение; 

110. А. Гайдар «Чук и Гек». 1 0 0 Устный опрос; 
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111. Русская народная песня «Коровушка». 

Дополнительное чтение. Е. Чарушин «Перепёлка». 

1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

112. 
Корякская сказка «Хитрая лиса» 

(отрывок), К. Ушинский «Кот Васька».    

1 0 0 Устный опрос; 

 

113. К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

Дополнительное чтение. М. Пришвин 

«Как поссорились кошка с собакой»   

1 0 0 Устный опрос; 

114. 
В. Бианки «Ёж-спаситель». 

Осетинская народная сказка «Человек и ёж», К. 
Чуковский «Ёжики смеются». 

1 0 0 Устный опрос; 

115. Е. Чарушин «Страшный рассказ».  1 0 0 Устный опрос; 

116. М. Пришвин «Журка». 1 0 0 Устный опрос; 

117. В. Бианки «Хвосты». 1 0 0 Устный опрос; 

118. . К. Паустовский «Барсучий нос». 1 0 0 Устный опрос; 
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119. 
Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу». Удмуртская народная сказка «Мышь и воробей». 
Дополнительное чтение. Р. Киплинг «Откуда у кита 
глотка». 

1 0 0 Устный опрос; 

120. 
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» (басня), Л.  Н. 
Толстой «Лев и мышь».  

1 0 0 Устный опрос; 

121. В. Берестов «Кошкин щенок».  1 0 0 Устный опрос; 

122. 
Закличка «Весна, весна красная!» А. С. Пушкин. 
«Гонимы вешними лучами...». А. Чехов «Весной».  

1 0 0 Устный опрос; 

123. Г.Скребицкий «Весна- художник» 1 0 0 Устный опрос; 

124. Н. Сладков «Снег и Ветер».  1 0 0 Устный опрос; 

125. С. Маршак «Весенняя песенка». Э. 

Шим «Чем пахнет весна» 

1 0 0 Устный опрос; 

126. Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Н. 

Сладков «Апрельские шутки» 

1 0 0 Устный опрос; 

127. А.Фет «Уж верба вся пушистая». Г. 

Скребицкий «Весенняя песня». 

1 0 0 Устный опрос; 
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128. . М. Пришвин «Лесная капель». 1 0 0 Устный опрос; 

129. Н. Сладков «Проталина». 1 0 1 
Практическая работа; 

130. 
В. Жуковский «Жаворонок», «Приход весны».  

1 0 0 Устный опрос; 

131. О.Высотская «Одуванчик», М. 

Пришвин «Золотой луг». 

1 0 0 
Письменный контроль; 

132. Б. Заходер «Сморчки» 1 0 0 Устный опрос; 

133. К. Ушинский «Утренние лучи». 1 0 0 Устный опрос; 

134. А. Барто «Весна, весна на улице», 

В.Маяковский «Тучкины штучки». 

1 0 0 Устный опрос; 

135. М. Горький «Воробьишко». 1 0 0 Устный опрос; 

136. 
Итоговая диагностическая тестовая проверка. 

1 0 0 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 4 5  

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 



181 
 

1. Поэзия лета, стихи С.Есенина 1 0 0 Устный опрос; 

2. Поэзия лета, стихи Ф.Тютчева, 

К.Романова 

1 0 0 Устный опрос; 

3. А.Платонов "Неизвестный цветок" 1 0 0 Устный опрос; 

4. А.Платонов "Неизвестный цветок" 1 0 0 Устный опрос; 

5. В.Астафьев "Бабушка с малиной" 1 0 0 Устный опрос; 

6. В.Астафьев "Бабушка с малиной" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

7. В.Астафьев "Бабушка с малиной" 1 1 0 
Контрольная работа; 

8. В.Астафьев "Капалуха" 1 0 0 Устный опрос; 

9. А. Петрова "Кеды навсегда" 1 0 0 Устный опрос; 

10. К.Паустовский "Квакша" 1 0 0 Тестирование; 

11. К.Паустовский "Квакша" 1 0 0 Устный опрос; 

12. К.Паустовский "Кот-ворюга" 1 0 1 
Практическая работа; 

13. К.Паустовский "Кот-ворюга" 1 0 0 Устный опрос; 
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14. Поэзия осени. А.Пушкин "Унылая пора, очей 

очарование", Б.Пастернак 

"Золотая осень" 

1 0 0 Устный опрос; 

15. РНСК "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" 

1 0 0 Устный опрос; 

16. РНСК "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" 

1 0 0 Устный опрос; 

17. РНСК "Иван-царевич и Серый волк" 1 0 0 Устный опрос; 

18. РНСК "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" 

1 0 0 Устный опрос; 

19. РНСК "Царевна-лягушка" 1 0 0 Устный опрос; 

20. РНСК "Царевна-лягушка" 1 0 0 Устный опрос; 

21. РНСК "Царевна-лягушка" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

22. РНСК "Сивка-бурка" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

23. РНСК "Царевна-лягушка" 1 0 0 Устный опрос; 
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24. РНСК "Царевна-лягушка" 1 0 0 
Письменный контроль; 

25. РНСК "Крощечка-Ховрошечка" 1 0 0 Устный опрос; 

26. С.Тендора "Про овечку, серебряные копытца - золотые 
завитки" 

1 0 1 
Практическая работа; 

27. С.Аксаков "Аленький цветочек" 1 0 0 Устный опрос; 

28. С.Аксаков "Аленький цветочек" 1 0 0 Устный опрос; 

29. С.Аксаков "Аленький цветочек" 1 0 0 Устный опрос; 

30. С.Аксаков "Аленький цветочек" 1 1 0 Сочинение; 

31. 
Ю.Коваль "Сказка о серебряном соколе" 

1 0 0 Устный опрос; 

32. А.Пушкин "Сказка о царе Салтане" 1 0 0 Устный опрос; 

33. А.Пушкин "Сказка о царе Салтане" 1 0 0 Тестирование; 

34. А.Пушкин "Сказка о царе Салтане" 1 0 0 Устный опрос; 

35. Басни И.Крылова 1 0 0 Устный опрос; 

 

36. Басни И.Крылова 1 0 0 Устный опрос; 
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37. Басни И.Крылова 1 0 1 
Практическая работа; 

38. С.Есенин "Отговорила осень золотая" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

39. Н.Заболоцкий "Осень" 1 0 0 Устный опрос; 

40. Н.Телешов "Белая цапля" 1 0 0 Устный опрос; 

41. Н.Телешов "Белая цапля" 1 0 0 Устный опрос; 

42. Н.Вагнер "Чудный приступ" 1 0 0 
Письменный контроль; 

43. Н.Вагнер "Чудный приступ" 1 0 0 Устный опрос; 

44.  Н.Вагнер "Чудный приступ" 1 0 0 Устный опрос; 

45. Л.Чарская "Дочь сказки" 1 0 0 Устный опрос; 

46. Л.Чарская "Дочь сказки" 1 0 0 Устный опрос; 

47. Л.Чарская "Дочь сказки" 1 1 0 Сочинение; 

48. В.Одоевский "Дом в табакерке" 1 0 0 Устный опрос; 

49. В.Одоевский "Дом в табакерке" 1 0 0 Устный опрос; 
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50. В.Одоевский "Дом в табакерке" 1 0 0 Устный опрос; 

51. А.Пушкин "В тот год осенняя погода" 1 0 0 Устный опрос; 

52. А.Пушкин "Зимнее утро" 1 0 0 Устный опрос; 

53. А.Пушкин "Зимний вечер" 1 0 0 Устный опрос; 

54. Б.Пастернак "Снег идет" 1 0 0 Устный опрос; 

55. И.Суриков "Детство" 1 0 0 Устный опрос; 

56. 
К.Паустовский "Растрепанный воробей" 

1 0 0 
Письменный контроль; 

57. 
К.Паустовский "Растрепанный воробей" 

1 0 0 Устный опрос; 

58. 
Японская сказка "Земляника под снегом" 

1 0 0 Устный опрос; 

 

59. Японская сказка "Земляника под снегом" 1 0 0 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

60. С.Маршак "12 месяцев" 1 0 0 Устный опрос; 

61. С.Маршак "12 месяцев" 1 0 0 Устный опрос; 
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62. С.Маршак "12 месяцев" 1 0 0 Устный опрос; 

63. Тэффи "О нежности" 1 0 0 Устный опрос; 

64. М.Зощенко "Ёлка" 1 0 0 Устный опрос; 

65. Ю.Левитанский "Диалог у новогодней 

Ёлки" 

1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

66. Д.Мамин-Сибиряк "Приемыш" 1 0 0 Устный опрос; 

67. А.Куприн "Синяя звезда" 1 0 0 Устный опрос; 

68. А.Куприн "Синяя звезда" 1 1 0 
Контрольная работа; 

69. А.Куприн "Барбос и Жулька" 1 0 0 Устный опрос; 

70. А.Куприн "Барбос и Жулька" 1 0 0 Устный опрос; 

71. С.Есенин Стихи о Родине 1 0 0 Устный опрос; 

72. К.Паустовский "Стальное колечко" 1 0 0 Устный опрос; 

73. 
К.Паустовский "Какие бывают дожди" 

1 0 0 Устный опрос; 

74. Л.Пантелеев "Честное слово" 1 0 0 Устный опрос; 
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75. А.Гайдар "Горячий камень" 1 0 0 Устный опрос; 

76. Д.Лондон "Бурый волк" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

77. Д.Лондон "Бурый волк" 1 1 0 Сочинение; 

78. Э.Сетон-Томпсон "Чинк" 1 0 0 Устный опрос; 

79. Э.Сетон-Томпсон "Чинк" 1 0 0 Устный опрос; 

80. К.Паустовский "Теплый хлеб" 1 0 0 Устный опрос; 

81. Л.Пантелеев "Новенькая" 1 0 0 Устный опрос; 

 

82. В.Осеева "Бабка" 1 1 0 Сочинение; 

83. Д.Мамин-Сибиряк "Постойко" 1 0 0 Устный опрос; 

84. К.Паустовский "Заячьи лапы" 1 0 0 Устный опрос; 

85. К.Паустовский "Заячьи лапы" 1 0 0 Устный опрос; 

86. К.Паустовский "Заячьи лапы" 1 1 0 Сочинение; 

87. В.Драгунский "Девочка на шаре" 1 0 0 Устный опрос; 
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88. В.Драгунский "Девочка на шаре" 1 0 1 
Практическая работа; 

89. И.Тургенев "Воробей" 1 0 0 Устный опрос; 

90. К.Чуковский "Зеленый шум" 1 0 0 Устный опрос; 

91. Л.Андреев "Кусака" 1 0 0 Устный опрос; 

92. Л.Андреев "Кусака" 1 0 0 Устный опрос; 

93. Былины. "Илья Муромец и Соловей 

Разбойник" 

1 0 0 Устный опрос; 

94. Ф.Тютчев "В небе тают облака" 1 0 0 Устный опрос; 

95. А.Фет "Мама, глянь-ка из окошка" 1 0 0 Устный опрос; 

96. 
А. Толстой "Вот уж снег осенний в поле тает" 

1 0 0 Устный опрос; 

97. Л.Толстой "Ореховая ветка" 1 0 0 Устный опрос; 

98. Л.Толстой "Лебеди" 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

99. Л.Толстой "Зайцы" 1 0 0 Устный опрос; 

100. Л.Толстой "Прыжок" 1 0 0 Устный опрос; 
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101. Л.Толстой "Прыжок" 1 1 0 
Контрольная работа; 

102. 
Н.Некрасов "Под наши густые, старинные вязы" 

1 0 0 
Контрольная работа; 

103. 
Н.Некрасов "Однажды в студеную зимнюю пору.." 

1 0 0 Устный опрос; 

104. Н.Некрасов "Железная дорога" 1 0 0 Устный опрос; 

105. Н.Некрасов "Железная дорога" 1 0 0 Устный опрос; 

106. А.Чехов "Степь" 1 0 0 Устный опрос; 

 

107. А.Чехов "Ванька" 1 0 0 Устный опрос; 

108. А.Чехов "Ванька" 1 1 0 Сочинение; 

109. 
В.Гаршин "Лягушкапутешественница" 

1 0 0 Устный опрос; 

110. Ш.Перро "Подарки феи" 1 0 0 Устный опрос; 

111. 
Ц.Топелиус "Солнечные лучи в ноябре" 

1 0 0 Устный опрос; 

112. А.С. Пушки «Няне».  1 0 0 Устный опрос; 
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113. Х.К. Андерсен «Снеговик», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянина». 

1 0 0 
Письменный контроль; 

114. И.С. Никитин «Русь». 1 0 0 Устный опрос; 

115. И.З. Суриков «Детство». 1 0 0 Устный опрос; 

116. И.С. Никитин «Помню я: бывало, няня…». 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

117. 
 С. Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

1 0 0 Устный опрос; 

118. Ф.Н. Глинка «Москва». 1 0 0 Устный опрос; 

119. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 0 0 Устный опрос; 

120. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 0 0 Устный опрос; 

121. 
С.Я. Маршак «Урок родного языка», «Ландыш». 

1 0 0 Устный опрос; 

122. Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 1 0 0 Устный опрос; 

123. М.М.Пришвин «Двойной след». 1 0 0 
Письменный контроль; 

124. М.М.Пришвин «Двойной след». 1 0 0 Устный опрос; 
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125. М.М. Пришвин «Жаркий час».  1 0 0 Устный опрос; 

126. 
Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». 

1 0 0 Устный опрос; 

127. 
Э. Г. Бабаев «Там лес и дол видений полны». 

1 0 0 Устный опрос; 

128. 
Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», «Зимний вечер». 

1 0 0 
Письменный контроль; 

129. И.А. Бунин «Листопад». 1 0 0 Устный опрос; 

130. 
Л.Н. Толстой «Два брата», «Белка и волк». 

1 0 0 Устный опрос; 

131. К.И. Чуковский «Зелёный шум». 1 0 0 Устный опрос; 

132. Н.А. Некрасов «Саша». 1 0 0 Устный опрос; 

133. А.П. Чехов «Белолобый». 1 0 0 Устный опрос; 

134. Итоговая контрольная работа 1 0 0 
Контрольная работа; 

135. Итоговая контрольная работа 1 1 0 
Контрольная работа; 

136. Библиотечный урок "Летнее чтение" 1 0 0 Устный опрос; 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 10 4  

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. И.Никитин "Русь" 1 0 0 Устный опрос; 

2. М.Лермонтов "Два великана" 1 0 0 Устный опрос; 

3. Ф.Глинка "Солдатская песнь" 1 0 0 Устный опрос; 

4. В.Туманский "Был август..." 1 0 0 Устный опрос; 

5. 
Н.Шатров "Пожар Москвы в 1812 году" 

1 0 0 Устный опрос; 

6. М.Цветаева "Генералам 1812 года" 1 0 0 Устный опрос; 

7. А.Ишимова "Отечественная война 

1812 года" 

1 0 0 
Письменный контроль; 

8. А.Ишимова "Отечественная война 

1812 года" 

1 0 0 Устный опрос; 

9. А.Ишимова "Отечественная война 

1812 года" 

1 0 0 Устный опрос; 
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10. А.Ишимова "Отечественная война 

1812 года" 

1 0 0 Устный опрос; 

11. М.Лермонтов "Бородино" 1 0 0 Устный опрос; 

12. М.Лермонтов "Бородино" 1 0 0 Устный опрос; 

 

13. М.Лермонтов "Бородино" 1 1 0 
Контрольная работа; 

14. 
О.Муравьева "Как воспитывали русского дворянина" 

1 0 0 Устный опрос; 

15. 
Поэзия осени. Ф.Тютчев "Есть в осени первоначальной" 

1 1 0 Устный опрос; 

16. 
С.Есенин "Закружилась листва золотая" 

1 0 0 Устный опрос; 

17. 
И.Бунин "Ветер осенний в лесах подымается" 

1 0 0 Устный опрос; 

18. А.Майков "Осень" 1 0 0 Устный опрос; 

19. Н.Заболоцкий "Сентябрь" 1 0 0 Устный опрос; 
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20. Мифы древней Греции 1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

21. Мифы древней Греции 1 0 0 Устный опрос; 

22. Мифы древней Греции 1 0 0 Устный опрос; 

23. Мифы древней Греции 1 0 0 Устный опрос; 

24. Мифы древней Греции 1 1 0 
Контрольная работа; 

25. Песнь о Гайавате 1 0 0 
Письменный контроль; 

26. Мифы древних славян 1 0 0 Устный опрос; 

27. Мифы древних славян 1 0 0 Устный опрос; 

28. Летописи, отрывки. 1 0 0 Устный опрос; 

29. А.Пушкин "Песнь о вещем ОЛеге" 1 0 1 
Практическая работа; 

30. Былина "Ильины три поездочки" 1 0 0 Устный опрос; 

31. Ш.Перро "Спящая красавица" 1 0 0 Устный опрос; 

32. Ш.Перро "Спящая красавица" 1 0 0 Устный опрос; 
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33. В.Жуковский "Спящая царевна" 1 0 0 Устный опрос; 

34. В.Жуковский "Спящая царевна" 1 0 0 Устный опрос; 

 

35. Ср.анализ произведений Жуковского и Перро 1 1 0 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

36. А.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях" 

1 0 0 Устный опрос; 

37. А.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях" 

1 0 0 Устный опрос; 

38. А.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях" 

1 0 0 Устный опрос; 

39. П.Ершов "Конёк-горбунок" 1 0 0 Устный опрос; 

40. П.Ершов "Конёк-горбунок" 1 0 0 Устный опрос; 

41. П.Ершов "Конёк-горбунок" 1 0 0 
Письменный контроль; 

42. П.Ершов "Конёк-горбунок" 1 1 0 Сочинение; 

43. А.Куприн "Золотой петух" 1 0 0 Устный опрос; 
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44.  А.Куприн "Синяя звезда" 1 0 1 
Практическая работа; 

45. А.Куприн "Синяя звезда" 1 0 0 Устный опрос; 

46. А.Куприн "Аль-Исса" 1 0 0 Устный опрос; 

47. А.Куприн "Аль-Исса" 1 0 0 Устный опрос; 

48. А.Куприн "Белый пудель" 1 0 0 Устный опрос; 

49. А.Куприн "Белый пудель" 1 0 0 Устный опрос; 

50. А.Куприн "Белый пудель" 1 0 0 Устный опрос; 

51. А.Куприн "Детский сад" 1 0 0 Устный опрос; 

52. А.Куприн "Детский сад" 1 0 0 
Письменный контроль; 

53. А.Куприн "Сашка и Яшка" 1 0 0 Зачет; 

54. А.Куприн "Сашка и Яшка" 1 0 0 Устный опрос; 

55. А.Куприн "Ю-ю" 1 0 0 Устный опрос; 

56. А.Куприн "Ю-ю" 1 0 0 Устный опрос; 

57. А.Куприн "Сапсап" 1 0 0 Устный опрос; 

58. А.Куприн "Сапсап" 1 0 0 Устный опрос; 
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59. А.Куприн "Чудесный доктор" 1 1 0 
Контрольная работа; 

60. А.Куприн "Чудесный доктор" 1 0 0 Устный опрос; 

61. А.Куприн "Тапёр" 1 0 0 Устный опрос; 

62. А.Куприн "Тапёр" 1 1 0 Сочинение; 

63. А.Куприн "Бедный принц" 1 0 0 Устный опрос; 

64. А.Куприн "Бедный принц" 1 0 0 Устный опрос; 

65. А.Чехов "Ванька" 1 0 0 Устный опрос; 

66. Ср.анализ произведений Чехова и 

Куприна 

1 1 0 Устный опрос; 

67. Л.Андреев "Ангелочек" 1 0 0 Устный опрос; 

68. И.Гарин-Михайловский "« Старый колодезь»( глава из 

повести « Детство 

Темы») 

1 0 0 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

69. И.Гарин-Михайловский "« Старый колодезь»( глава из 

повести « Детство 

Темы») 

1 0 0 Письменный контроль; 
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70. И.Гарин-Михайловский "« Старый колодезь»( глава из 

повести « Детство 

Темы») 

1 0 1 Практическая работа; 

71. 
В.Гаршин « Лягушкапутешественница»    

1 0 0 Устный опрос; 

72. 
В.Гаршин  « Лягушкапутешественница» 

1 0 0 Устный опрос; 

73. Х.К. Андерсен « Дикие лебеди» 1 0 0 Устный опрос; 

74. Х.К. Андерсен « Дикие лебеди» 1 0 0 Устный опрос; 

75. Х.К. Андерсен « Дикие лебеди» 1 0 0 Устный опрос; 

76. Х.К. Андерсен « Дикие лебеди» 1 0 0 Устный опрос; 

77. Л.Толстой "Акула" 1 0 0 Устный опрос; 

78. Н. Заболоцкий «Детство». 1 0 0 Устный опрос; 

79. Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке». 1 0 0 Устный опрос; 

80. 
В.П. Катаев. «Сын полка» (отдельные главы). 

1 0 0 Устный опрос; 

 

81. 
В.П. Катаев. «Сын полка» (отдельные главы). 

1 0 0 
Письменный контроль; 
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82. Н. Рубцов «Берёзы». 1 0 0 Устный опрос; 

83. Н. Рубцов «Тихая моя родина». 1 0 0 Устный опрос; 

84. Н. Рубцов «Ласточка». 1 0 0 Устный опрос; 

85. 
С. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома». 

1 0 0 Устный опрос; 

86. 
С. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома». 

1 0 0 
Письменный контроль; 

87. Н. Носов «Федина задача». 1 0 0 Устный опрос; 

88. 
В. Драгунский «Тайное становится явным». 

1 0 0 Устный опрос; 

89. И. Соколов-Микитов «Родина». 1 0 0 Устный опрос; 

90. 
М. Шолохов. «Любимая матьотчизна». 

1 0 0 Устный опрос; 

91. 
М. Шолохов. «Любимая матьотчизна». 

1 0 0 Устный опрос; 

92. Н. Шер «Картины-сказки» 1 0 0 Устный опрос; 

93. Ю. Яковлев «Право на жизнь». 1 0 0 Устный опрос; 
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94. 
«В мире фантастики».Н. Вагнер «Фея Фантаста». 

1 0 0 Устный опрос; 

95. Н. Вагнер «Берёза». 1 0 0 Устный опрос; 

96. Н. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина». 1 0 0 Устный опрос; 

97. Н. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина». 1 0 0 
Письменный контроль; 

98. Р. Бернс «В горах моё сердце...» 1 0 0 Устный опрос; 

99. «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». 1 0 1 Сочинение; 

100. Итоговая контрольная работа 1 1 0 
Контрольная работа; 

101. Итоговая контрольная работа 1 1 0 
Контрольная работа; 

102. Анализ летнего чтения 1 0 0 Устный опрос; 

 
 
 
 
 
 
2.2.2.3. Родной русский язык 
 
 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение русского языка и литературы. Учебный предмет 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной 
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 
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как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 3 класса на уровне начального общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 
языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского  языка,  в  частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 
культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс 
русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 
сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 
пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение   исторических   фактов   развития   языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 
т. п.); включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» —включает содержание, 
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 
блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об 
общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 
умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка 
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и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение 
норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского 
языка во всех сферах жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 
коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 
осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 
интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 
месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 
овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 
зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» во 2-4 классах рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 17 часов (в каждом 

классе) 
 

Основное содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

2 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч)  

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 
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ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 

какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).    

Проектное задание. Почему это так называется? 

 Раздел 2. Язык в действии (5 ч)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).    

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных  языках общий смысл, но различную образную форму.  Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Тематический план 
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№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 4 
 

ИТОГО 17 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

Русский язык: прошлое и настоящее  (8ч) 

1.  По одёжке встречают… 1   02.09.2022 Устный опрос; 

2.  Ржаной хлебушко калачу 
дедушка 

1   05.09.2022 Устный опрос; 

3. Если хорошие щи, так 
другой пищи не ищи 

1   06.09.2022 Устный опрос; 

4. Каша – кормилица наша 1   07.09.2022 Устный опрос; 

5. Любишь кататься, люби 
и саночки возить 

1   08.09.2022 дигностическая 

6. Делу время, потехе час 1   09.09.2022 Устный опрос; 

7. В решете воду не 
удержишь 

1   12.09.2022 Устный опрос; 
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8. Самовар кипит, уходить 
не велит 

1   13.09.2022 Устный опрос; 

Язык в действии (5 ч) 

9. Помогает ли ударение 
различать слова? 

1   15.09.2022 Устный опрос; 

10. Для чего нужны 
синонимы? Для чего 
нужны антонимы? 

1   16.09.2022 Устный опрос; 

11. Как появились 
пословицы и 

1   19.09.2022 Устный опрос; 

12. Как можно объяснить 
значение слова? 

1   20.09.2022 Устный опрос; 

13. Встречается ли в сказках 
и стихах необычное 
ударение? 

1   21.09.2022 Устный опрос; 

Секреты речи и текста (4 ч) 

14. Учимся вести диалог 1   23.09.2022 Устный опрос; 

15. Составляем развёрнутое 
толкование значения 

1   26.09.2022 Устный опрос; 

16. Устанавливаем связь  
предложений в тексте 

1   27.09.2022 Контрольная 
работа 

17. Создаём тексты-
инструкции и тексты-
повествования 

1   28.09.2022 Устный опрос; 

 Итого 17 
часов 

    

 
 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 
дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 
практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты при реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и 
культуру страны; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

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; осознание важности русского языка 
как средства общения и самовыражения; 

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) при 
поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

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

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 
целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 
числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

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

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
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готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-
исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения 
к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 
русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 
 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 
 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 
 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенностей текстов; 
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 
 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды  
деятельно
сти 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронн
ые  
(цифровые) 

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как слова могут рассказывать об отношениях между людьми. 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 
особенностями мировосприятия и отношений между людьми, например, 
правда - ложь, друг - недруг, брат - братнство - побратим. Синонимы. 
Антонимы. Оттенки значений. Слова с суффиксами оценки. Гнезда слов с 
корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова (на примере слова дружина): что 
обозначало в разные времена, почему сохранилось? Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, в которых отражены особенности мировосприятия и 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.2. Что и как могут рассказать слова о природе. Лексические единицы с 
национально-культурной семантикой, называющие природные явления и 
растения, например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 
растений. "Говорящие" слова: названия дождя, снега, ветра; названия 
растений. Диалектные слова: почему одно явление получает разные 
названия? Лексическая сочетаемость слов. Пословицы, поговорки, 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.3. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей и профессиях. 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 
занятия людей, например, плотник, столяр, врач, ямщик, извозчик, 
коробейник. Способы толкования значения слова: с помощью родственных 
слов, с помощью синонимов. Устаревшие слова. Жизнь слова: отражение 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 
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1.4. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей. Лексические единицы с 
национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 
инструменты, например, гудок, рожок, балалайка, гусли, гармонь. 
"Говорящие" слова. Прямое и переносное значение слов. Многозначные 
слова. Жизнь слова: изменение значения слова (на примере слов гудеть, 
гармошка и т.п.) 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.5. Названия старинных русских городов, происхождение названий. История 
городов, сохранившаяся в названиях улиц и площадей.. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.6 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, например, 
Снегурочка, дубравка, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.: уточнение 
значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 
художественной литературы. 

1   Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

 

Итого по разделу: 6  

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 
значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 
языка.. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.2. Специфика грамматической категории рода имен существительных в 
русском языке.. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 
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2.3. Существительные, имеющие только форму единственного или только 
форму множественного числа. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.4. Практическое овладение нормами употребления форм имен 
существительных (родительный падеж множественного числа). 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.5 Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 
предлогов с пространственным значением, образования предложно-
падежных форм существительных. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Особенности устного выступления. 1 0 0 Учебный 
диалог 

Устный 
опрос; 

infourok.ru 
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3.2 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации (в рамках изученного). 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 

3.3 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 

3.4 Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 
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3.5 Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1 0 0 Учебный 
диалог 

Устный 
опрос 

infourok.ru 

Итого по разделу: 5  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  

 
4 класс  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды  
деятельно
сти 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронн
ые  
(цифровые) 

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как могут рассказать слова об обучении. Лексические единицы с 
национально-культурной семантикой, связанные с обучением. Пословицы, 
поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с учением, 
например, от корки до корки и т д. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.2. Что и как могут рассказать  слова о родственных отношениях в семье. 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 
родственные отношения, например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 
возникновение которых связано с родственными отношениями, 
например, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.3. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 
качествами и чувствами людей, например, добросердечный, 
доброжелательный, благодарный, бескорыстный и т.д. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 
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1.4. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей. Сравнение с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 
общий смысл, но различную образную форму. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.5. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира. Русские слова в языках других народов. Сравнение толкований слов 
в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.2. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.3. История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 
изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 
оформления текста. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 
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Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1 0 0 Учебный 
диалог 

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

3.2 Особенности озаглавливания текста. 1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 

3.3 Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: 
установление причинно-следственных отношений этих частей, 
логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, 
не разделенного на абзацы. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 

3.4 Информационная переработка прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица (на практическом уровне). Приёмы 
работы с примечаниями к тексту. 

1 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос 

infourok.ru 

3.5 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 
и отредактированного текстов. Практический опыт использования 
учебных словарей в процессе редактирования текста.. 

1 0 0 Учебный 
диалог 

Устный 
опрос 

infourok.ru 

3.6 Синонимия речевых формул (на практическом уровне). Создание 
текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

1      

Итого по разделу: 6  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном русском языке 
 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение русского языка и литературы. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы 
в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа  по  литературному  чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего образования подготовлена в 
соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 
образовании в Российской Федерации” на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.  № 64100), Примерной 
программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана для организаций, реализующих 
программы начального общего образования. Программа направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и учителю и 
позволит: 

1. реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программой 
воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения  по  общему  образованию,  протокол  от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3. разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 
распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 
входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в 
рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на 
родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 
том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только 
их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 
будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому 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 русской культуры; 
 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает 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 русского народа, введение обучающегося в культурно- языковое 
пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и 
отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 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. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 3 и 4 классе рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 17 часов. 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит 
раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 
материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех 
школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 
может  рассматриваться  как  время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык 
и литературное чтение». Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 
русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство 
младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для чтения и 
изучения произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 
сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: 
а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской 

культуры; 
б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, 

его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 
в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой 

комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 
русской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 
культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 
которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним 
ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих 
курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит отражение в 
специфике выбранных произведений. 

 

На изучение курса «Литературное чтение на родном русском языке» во 2-4 классах отводится по 17 часов (1 ч в неделю). 
 

 
Планируемые результаты 2 класс 

 
     Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов: 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
У учащихся будут сформированы: 
- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
- понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 
народов;  
Учащиеся получат возможность для формирования 

- становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
     Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов: 
1) познавательные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 
нормы этики и этикета. 
2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.  
3) регулятивные универсальные учебные действия: 

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 
 
     Реализация программы «Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу второго года изучения обеспечивает достижение следующих 
предметных результатов: 
Обучающийся научится:  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 
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художественной выразительности;  
- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 
приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  
- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
- обогащать собственный круг чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 
- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 
      

Содержание программы 
 

Виды речевой и читательской деятельности  
     Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 
отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  
     Чтение  
- Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 
интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
- Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 
чтения.  
- Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  
- Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 
сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 
русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 
взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 
Отражение в русской литературе культуры православной семьи. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 
Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 
представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 
человека.  
- Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  
     Говорение (культура речевого общения)  
- Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 
услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 
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Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 
речевого этикета.  
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  
     Письмо (культура письменной речи)  
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.  
     Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 
Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  
- Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 
литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 
чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  
- Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 
Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 
своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  
- Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений)  
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного 
и письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 
иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Ключевые воспитательные задачи 
Формы 
работы 

Кол-во 
часов, 

отводимых 
на изучение 

темы 

1. Мир 
детства. 

1. Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности. 

Беседы, 
викторины, 
диалог, 
интегрирован-
ное занятие. 

10 
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№ Тема Ключевые воспитательные задачи 
Формы 
работы 

Кол-во 
часов, 

отводимых 
на изучение 

темы 

2. Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета, подбор 
соответствующих текстов для чтения. 
3. Применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 

2. Россия – 
Родина моя. 

1. Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения. 
2. Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности. 
3. Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников. 

Беседы, 
викторины, 
диалог, 
интегрирован-
ное занятие. 

7 

Итого: 17 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия Кол-

во 
часов 

Предлагаемая к 
использованию 

литература 

Дата  
по 

плану 

Дата  
по 

факту 
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Раздел 1. Мир детства (10 ч) 
Я и книги (1 ч) 

1. Не торопись отвечать, 
торопись слушать. 

1 - Е. Н. Егорова «Нянины 
сказки».  
- Т. А. Луговская «Как 
знаю, как помню, как 
умею».  
- Л. К. Чуковская «Памяти 
детства. Мой отец Корней 
Чуковский». 

1 н  

Я взрослею (4 ч) 
2. Как аукнется, так и 

откликнется. 
1 - Пословицы.  

- В. В. Бианки «Сова».  
- Л. И. Кузьмин «Дом с 
колокольчиком». 

2 н  

3. Воля и труд дивные 
всходы дают. 

1 - Е. А. Пермяк «Маркел-
Самодел и его дети».  
- Б. В. Шергин «Плотник 
думает топором». 

3 н  

4. Кто идёт вперёд, того 
страх не берёт. 

1 - С. П. Алексеев «Медаль».  
- В. В. Голявкин «Этот 
мальчик». 

4 н  

5. Кто идёт вперёд, того 
страх не берёт. 

1 5 н  

Семья крепка ладом (3 ч) 
6. Семья крепка ладом. 1 - С. Г. Георгиев «Стрекот 

кузнечика».  
- В. В. Голявкин «Мой 
добрый папа».  
- М. В. Дружинина «Очень 
полезный подарок».  
- Л. Н. Толстой «Отец и 
сыновья».  
- Пословицы. 

6 н  
7. Семья крепка ладом. 1 7 н  
8. Семья крепка ладом. 1 

 
8 н  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  
9. Мечты, зовущие ввысь. 1 - Н. К. Абрамцева 

«Заветное желание».  
- Е. В. Григорьева «Мечта».  

9 н  
10. Мечты, зовущие ввысь. 1 10 н  
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- Л. Н. Толстой 
«Воспоминания». 

Раздел 2. Россия – Родина моя (7 ч) 
Люди земли Русской (2 ч)  

11. Люди земли Русской. 1 - В. А. Бахревский 
«Рябово».  
- М. А. Булатов, В. И. 
Порудоминский «Собирал 
человек слова». 
- М. Л. Яковлев «Сергий 
Радонежский приходит на 
помощь». 
- И. К. Языкова 
«Преподобный Сергий 
Радонежский». 

11 н  
12. Люди земли Русской. 1 12 н  

Народные праздники, связанные с временами года (2 ч)  
13. Хорош праздник после 

трудов праведных. 
1 - Песни-веснянки.  

- Л. Ф. Воронкова 
«Праздник весны».  
- В. А. Жуковский 
«Жаворонок».  
- А. С. Пушкин «Птичка».  
- А. А. Коринфский 
«Август-собериха». 
- А. А. Коринфский 
«Спожинки». 

13 н  

14. Хорош праздник после 
трудов праведных. 

1 14 н  

О родной природе (3 ч)  
15. Ух ты нива моя, нивушка. 1 - Загадка.  

- И. С. Никитин «В чистом 
поле тень шагает». 

15 н  

16. Минутная краса полей. 1 - Л. Ф. Воронкова 
«Подснежники». 
- Ю. И. Коваль 
«Фарфоровые 
колокольчики».  
- М. С. Пляцковский 
«Колокольчик». 

16 н  
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17. Поляны муравы одели. 1 - В. А. Солоухин «Трава». 

- Е. А. Благинина 
«Журавушка». 

17 н  

Итого: 17 ч 
 

  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих 
историю и культуру страны; 

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

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

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений и фольклора; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных 
произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств; 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 опорой на 

примеры художественных произведений; 

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; 
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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) 
при поиске дополнительной информации; 

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

трудового воспитания: 

  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих 
понятий; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы 
следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 
 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 
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 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ- ников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 
 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 

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

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

 ответственно выполнять свою часть работы;. оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 
 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 



232 
 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
 применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной самоидентификации; 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
 применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 
с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать и обогащать собственный круг чтения; 
 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды  
деятельно
сти 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронн
ые  
(цифровые) 

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Раздел 1. Мир детства 

1.1. Я и книги 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.2. Я взрослею 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.3. Я и моя семья 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 8  
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Раздел 2. Россия – Родина моя 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.2. От праздника к празднику 3 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.3. О родной природе 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

Итого по разделу 7      

Резервное время 2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17      
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 4 класс  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды  
деятельно
сти 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронн
ые  
(цифровые) 

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Раздел 1. Мир детства 

1.1. Мир детства 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.2. Я взрослею 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.3. Я и моя семья 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

1.4. Я и моя семья 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 8  

Раздел 2. Россия – Родина моя 

2.1.   Родная страна во все времена сынами сильна 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.2. Что мы Родиной зовём 3 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

2.3. О родной природе 2 0 0 Учебный 
диалог  

Устный 
опрос; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 7  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  
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2.2.2.5 Иностранный язык (английский язык) 
. Пояснительная записка 
 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 
 
Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 
уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 
Цели и задачи курса: 
 
 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка. 
 
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 
 
 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном 
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

 Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы 
с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
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аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 
Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы 
 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Она имеет гуманитарную направленность и 
предназначена для получения обучающимися начального общего образования в области 
английского языка. 

 
Содержание учебного предмета 2 

класс (68 часов) 

1. Знакомство – 10 ч (Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, 
прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. 
Формирование умений и навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

2. Я и моя семья – 14 ч 

1. Моя семья – 5 ч (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is 
…”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение 
лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя 
семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья».) 

2. Семейные праздники – 9 ч (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 
10. Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю 
шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем 
рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование 
умений и навыков в письменной речи. Урок-игра 

«Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме 
«Семейные праздники".) 

3. Мир вокруг меня – 19 ч 

1. Мой дом – 9 ч (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем 
доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа 
по картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 
навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 
пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».) 

2. Времена года – 10 ч (Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в 
разное время года. Структура “I’m wearing”. 

«Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и умений 
по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай 
поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние 
каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери правильный ответ». 
Найди волшебное слово. Закрепление пройденной лексики, грамматики. ) 

4. Я и мои друзья. Животные. – 9 ч (Поговорим о животных. Структура “I can”. 
Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа 
с глаголом “can/can’t”. Урок-игра 

«Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». 
Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль навыков и умений в 
письменной речи: Мой любимец». ) 
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5. Мир моих увлечений – 11 ч 

1. Игрушки – 3 ч (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. 
«Где плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: 

«Любимые игрушки».) 

2. Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч (Структура “I’ve got”. 
Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и 
навыков чтения: по теме 

«Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s got”. Контроль умений 
и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по теме 

«Игрушки».  Контроль  умений  и  навыков  письменной  речи: 
«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

6. Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч (Самые популярные блюда в 
Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. Ознакомительное чтение. Истории о 
животных в Британии и в России. Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. 
Закрепление пройденной лексики. Праздники в России.) 

 
 
3 класс (68 часов) 
 
1. Знакомство – 2 ч (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от 

встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: 
«Летние каникулы».) 

2. Моя школа - 6 ч (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 
до 20. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: 
«Любимые предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и 
умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования: «Моя школа».) 

3. Я и моя семья – 21 ч 

1. Моя семья – 7 ч (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 
родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и навыков в 
письменной речи: 

«Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и умений чтения: «Моя 
семья». Фамилия семьи. Множественное число имён существительных. Контроль навыков и умений 
в устной речи: «Моя семья».) 

2. Любимая еда – 8 ч (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков и умений в 
диалогической речи: «Моё любимое блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя 
любимая еда». Ознакомление с лексикой: 

«Моя любимая еда». Местоимения:some, any. Контроль навыков и умений письменной речи: 
«Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 
еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая еда».) 

3. Мой распорядок дня – 6 ч (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице 
единственного числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на часах. Развитие 
навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: « Распорядок  
дня».  Контроль  навыков  и  умений  чтения: 

«Распорядок дня».) 

4. Я и мои друзья – 18 ч 

1. Совместные занятия – 10 ч (Названия игрушек. Притяжательный падеж имен 
существительных. Указательные местоимения: this- that. Развитие навыков и умений в чтении: «В 
игровой комнате ». Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. Указательные местоимения: 
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these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные занятия». Развитие 
навыков и умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль навыков и умений 
аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моя 
любимая сказка». Контроль навыков и умений в чтении: «Совместные занятия ».) 

2. Любимое домашнее животное – 8 ч (Название частей тела животного. 
Исключения во множественном числе имен существительных.  Что  умеют  делать  животные.  
Контрольнавыков и умений в письменной речи: «Моё любимое животное». Числительные до 50. 
Домашние и дикие животные. Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». 
Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч (Названия комнат. Предлоги места. 
Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира ». Названия мебели и её 
расположение. Структура: 

«There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в чтении: «Мой 
дом/моя квартира». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой дом/моя квартира». 
Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».) 

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч (Наши занятия в свободное время. 
Настоящее продолженное время. Развитие навыков и умений в образовании и употреблении 
глаголов в настоящем продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В парке». 
Вопросительные и отрицательные предложения в Present Progressive Tense. Контроль навыков и 
умений в письменной речи: 

«Наши занятия в свободное время». Контроль навыков и умений аудирования: «Выходной 
день».) 

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч (Школы в Великобритании и России. 
Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль 
навыков и умений устной речи: «Праздники в Великобритании и России». Британский дом. 
Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного материала.) 

 
 
4 класс (68 часов) 
 
1. Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч (Развитие умений и навыков диалогической речи: 

«В классе новый ученик». Развитие умений и навыков устной речи: «Что в моем портфеле?». 
Развитие грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

2. Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч (Развитие умений и навыков устной речи: 
«Внешность моих близких людей». Формирование лексических знаний: «Личные принадлежности». 
Развитие умений и навыков устной речи: «Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков устной 
речи: «Возраст моих близких людей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: «Настоящее 
продолженное время». Контроль умений и навыков устной речи: «Я и члены моей семьи. Их возраст 
и внешность». Развитие умений и навыков чтения: «Мои родные в разных странах». Контроль 
умений и навыков письменной речи: письмо зарубежному другу о своей семье.) 

3. Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч (Развитие умений и навыков аудирования: «В 
ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: «Профессии моих родителей». Контроль 
умений и навыков аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие 
грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: «Один 
день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

4. Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч (Формирование лексических  
знаний:  «Продукты».  Неопределенные  местоимения 

«much/ many». Формирование лексических знаний: «Упаковка продуктов». Модальный 
глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: «Основные продукты питания». Контроль 
умений и навыков письменной речи: «Основные продукты питания». Развитие техники чтения. 
(Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и навыков устной речи: проект: «Это полезно и 
вкусно».) 



239 
 

5. Выходной день. В зоопарке. – 8 ч (Формирование лексических знаний: 
«Забавные животные». Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в зоопарке за 

животными». Сравнительная степень прилагательных. Контроль умений и навыков чтения: «В 
зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чтения: «Защита животных в России». Развитие 
грамматических навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: «В 
зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

6. Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч (Развитие умений и навыков чтения: 
«Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое 
время. Глагол to be». Развитие умений и навыков диалогической речи: «Какое настроение…?». 
Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Наречия времени». Развитие 
умений и навыков чтения: 

«Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков устной речи: «Мой день 
рождения». Развитие умений и навыков поискового чтения: «День города в России». Лексико- 
грамматические упражнения: 

«Семейные праздники».) 

7. Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 ч (Развитие 
умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и навыков чтения сказки: 
«Заяц и черепаха». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 
Правильные глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные 
глаголы». Контроль умений и навыков аудирования сказок. Развитие умений и навыков устной речи: 
«Жили- были…». Контроль умений и навыков чтения русских сказок. Развитие умений и навыков 
устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль умений и навыков письменной речи: «Моя любимая 
сказка».) 

8. Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч (Развитие умений и навыков аудирования: 
«В музее». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные 
глаголы». Развитие умений и навыков чтения: «В парке». Прошедшее простое время. Неправильные 
глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие умений и навыков чтения: «В тематическом парке 
Alton Towers». Контроль умений и навыков чтения: «Выходной день». Лексико- грамматические 
упражнения: « Выходной день». Контроль умений и навыков аудирования: «Выходной день».) 

9. Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч (Формирование лексических знаний: «Мои 
планы на каникулы». Формирование грамматических навыков: «Структура to be going…». 
Формирование лексических знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и навыков чтения 
текста: «День смеха в разных странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее простое 
время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о поездке». Формирование 
грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие умений и навыков письменной 
речи: пригласительная открытка. Лексико- грамматические упражнения: «Каникулы». Развитие 
умений и навыков чтения текста: 

«Впечатления о поездке по России»)  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Времена года. Погода 5 

Страны изучаемого языка и родная страна 5 
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Произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

5 

Итого часов во 2 классе 68 

 

Третий класс часов 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 
возраст). Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета) 

2 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст 6 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда 

12 

Семейные праздники: День матери, Рождество 2 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия 4 

Выходной день (в театре животных, в доме-музее) 4 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

8 

Моя школа: учебные предметы, школьные 
принадлежности. 

6 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната 8 

Страны изучаемого языка и родная страна 8 

Произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

8 

Итого часов в 3 классе 68 

 

Четвёртый класс часов 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 
возраст). Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета) 

1 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, черты 
характера, профессии, увлечения/хобби 

9 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда 

10 

Семейные праздники: Новый год 1 

Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки, комиксы. 

5 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в 
кинотеатре) 

9 
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Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные 
занятия 

4 

Моя школа: учебные предметы, школьные 
принадлежности. Школьные праздники 

4 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы 
мебели и интерьера. 

4 

Погода. Любимое время года. Природа. 
Путешествия 

4 

Страны изучаемого языка и родная страна 8 

Произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

9 

Итого часов в 4 классе 68 

Второй класс часов 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета) 

10 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность 6 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда 

8 

Семейные праздники: день рождения 2 

Мир моих увлечений. Игрушки 8 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы 6 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать 

4 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера 

9 

 

2.2.2.6 Математика и информатика 
 

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

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 
развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 
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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 младшего школьника - формирование способности к 
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.).  

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

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

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

—  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 ученику 
совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 
логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
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предположения). 
 
Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 
уровня НОО  АНОО «НЧШ», заключаются в их готовности руководствоваться ценностями 
и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её 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. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
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. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, 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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
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ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
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. 
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 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

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

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего 
675 часов. Из них: в 1 классе — 165 часов, во 2 классе — 170 часов, 3 классе — 170 часов, 4 классе 
— 170 часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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

1 КЛАСС 

 Числа и величины  

 
 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 
запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
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 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

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

 Арифметические  действия  

 
 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 Текстовые задачи  

 
 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 
действие. 

 Пространственные  отношения  и геометрические  фигуры  

 
 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

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

 Математическая информация  

 
 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 
форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

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

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

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

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  
 

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по 
заданному основанию;  
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—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 
средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 
последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 
сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 
математические знаки;  

—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 
учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  

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

2 КЛАСС 

Числа и величины 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 
неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. 

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

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 
действия сложения, действия вычитания.  Проверка результата вычисления (реальность ответа, 
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обратное действие)  Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях 
Названия компонентов действий умножения, деления. 

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

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

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

Текстовые задачи 

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

 

Пространственные  отношения и геометрические  фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие  

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами  

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных 

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

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

фигур. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

—  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем  

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

—  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; —  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

—  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; —  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  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 смысл арифметического действия;  

—  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 

—  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 приёма выполнения 

действия, обратного действия;  
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—  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 

—  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, готовить 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. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных  
слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

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

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

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

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

Арифметические действия 

 Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

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

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

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

Однородные величины: сложение и вычитание. 
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Текстовые задачи 

 

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

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

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 
из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

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

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 
Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

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

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 
задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические 
фигуры;  

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 
задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 
математических отношений, описанных в задаче;  

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
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—  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. 

Работа с информацией: 

—  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). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  проверять ход и результат выполнения действия;  

—  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

—  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

—  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 
вычисления;  

—  проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—  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, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 
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 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 
большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

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

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

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

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

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

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

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

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой 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, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

 Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 
радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 
циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 
различение, называние. 

 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 
проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 
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диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 
(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 
Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

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

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 
записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 
действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 
вариантов);  

—  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  
 

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

—  классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

—  составлять модель математической задачи, проверять её 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 (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—  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). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи;  

—  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/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;  



254 
 
—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  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 трудности и ошибки и трудности в решении учебной 
задачи. 

Совместная деятельность: 

—  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, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 
человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 
измерение  
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 
для развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 
или опровергать их;  

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

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

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

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  
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—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 
жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 
разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 
действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

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

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

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

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

2)  Базовые исследовательские действия: 
 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 
курса математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 
различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 
задач;  

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

3)  Работа с информацией: 

—  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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 
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—  строить логическое рассуждение; 

   —  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  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; 

—  составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 
их;  

 

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

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

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 
группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 
вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации; 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—  находить числа, большие/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);  

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

—  различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 
треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под;  

—  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/данные 
из таблицы;  
—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 
группы по заданному основанию. 
 

2 КЛАСС  

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 —  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 —  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

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

 —  устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

 скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

 —  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

 письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  —  
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называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

 (делимое, делитель, частное);  

 —  находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

 практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм),  времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных  величин  в другие;  

 —  определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

 часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы,  времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

 —  решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок,  таблица или другая модель);  

 —  планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде  

 арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 —  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

 —  выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 —  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол,  

 прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 —  использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 —  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину 

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

 —  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все»,

 «каждый»;  

 —  проводить одно-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/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур);  

—  сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

—  составлять (дополнять) текстовую задачу;  

—  проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС  

 К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится: 

 —  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  
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 —  находить число большее/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 (в пределах 100 —

 устно и письменно);  

 —  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

 —  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения  (со скобками/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),  

 —  преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 —  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/ меньше на/в»;  

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

 —  сравнивать величины, выраженные долями;  

 —  знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

 определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 —  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

 однозначное число;  

—  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), 

используя правило/алгоритм;  

—  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 и использовать  
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информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях  

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной  

жизни (например, ярлык, этикетка);  

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

— выполнять действия по алгоритму;  

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

—  выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС  
 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 —  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  
 —  находить число большее/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/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 
 деления с многозначными числами;  
 —  использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  
 —  выполнять прикидку результата вычислений;  
 —  осуществлять проверку полученного результата 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 для 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, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

—  использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 
работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства;  

—  определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 
результата измерений;  

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

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

—  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 
циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  
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—  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 
пирамиды;  

—  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 (одно/двухшаговые) с 
использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 
установленным одному, двум признакам;  

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

—  заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 
формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 
практических и учебных ситуациях;  

—  дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 
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составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

—  конструировать ход решения математической задачи; 

 —  находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электрон 

ные 
(цифровые) 
образовател

ьные 
ресурсы 

все
го 

контр
ольны
е 
работ
ы 

прак
ти 

ческ
ие 
рабо
ты 

Раздел 1. Числа 

1.
1. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 5 0 0 http://windows.edu
/ru 

1.
2. 

Единица счёта. Десяток. 4 0 1 http://windows.edu
/ru 

1.
3. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. 4 0 0 http://windows.edu
/ru 

1.
4. 

Порядковый номер объекта при заданном порядке счёта. 3 0 0 http://windows.edu
/ru 

1.
5. 

Сравнение чисел, сравнение групп предметов по количеству: 
больше, меньше, столько же. 

4 0 0 http://windows.edu
/ru 

1. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 3 0 0 http://www.edu.ru 

1. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 6 1 0 http://www.edu.ru 

1. Однозначные и двузначные числа. 3 0 0 http://www.edu.ru 

1.
9. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 3 0 0 http://www.edu.ru 

Итого по разделу 35  

Раздел 2. Величины 

2. Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 5 0 0 http://www.school.

2.
2. 

Сравнение без измерения: выше — ниже, шире — уже, длиннее — 
короче, старше — моложе, тяжелее — легче. 

4 0 0 http://www.school.
edu.ru 

2.
3. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 
между ними. 

5 1 0 http://www.school.
edu.ru 

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.
1. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 8 0 1 http://www.portals
chool.ru 

3.
2. 

Названия компонентов действий, результатов действий 
сложения, вычитания. Знаки сложения и вычитания, названия 
компонентов действия. Таблица сложения. Переместительное 

6 0 0 http://www.portals
chool.ru 
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3. Вычитание как действие, обратное сложению. 6 0 0 http://www.portals

3.
4. 

Неизвестное слагаемое. 6 1 0 http://www.portals
chool.ru 

3.
5. 

Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5. 6 0 0 http://www.portals
chool.ru 

3.
6. 

Прибавление и вычитание нуля. 3 0 0 http://www.portals
chool.ru 

3.
7. 

Сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом через 
десяток. 

10 1 0 http://www.portals
chool.ru 

3.
8. 

Вычисление суммы, разности трёх чисел. 8 0 0 http://www.portals
chool.ru  
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Итого по разделу 53  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.
1. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 
задачи по  образцу. 

3 0 0 http://www.porta
lschool.ru 

4.
2. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 
задаче. 

3 0 0 http://www.porta
lschool.ru 

4.
3. 

Выбор и запись арифметического действия для получения ответа 
на вопрос. 

3 0 0 http://www.porta
lschool.ru 

4.
4. 

Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, 
ответа задачи. 

4 0 0 http://www.porta
lschool.ru 

4.
5. 

Обнаружение недостающего элемента задачи, дополнение 
текста задачи числовыми данными (по иллюстрации, смыслу 
задачи, её решению). 

3 1 0 http://www.porta
lschool.ru 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.
1. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 
пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 
установление пространственных отношений. 

3 0 0 http://www.math. 

5. Распознавание объекта и его отражения. 3 1 0 http://www.math. 

5.
3. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. 

3 0 0 http://www.math. 

5.
4. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки; 
измерение длины отрезка в сантиметрах. 

4 0 0 http://www.math. 

5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, треугольника. 4 1 0 http://www.math. 

5. Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника. 3 0 0 http://www.math. 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.
1. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, 
группы объектов (количество, форма, размер); выбор 
предметов по образцу (по заданным признакам). 

2 0 0 http://www.scho
ol.edu.ru 

6.
2. 

Группировка объектов по заданному признаку. 2 0 0 http://www.scho
ol.edu.ru 

6.
3. 

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

2 0 0 http://www.scho
ol.edu.ru 

6.
4. 

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

2 0 0 http://www.scho
ol.edu.ru 

6.
5. 

Чтение таблицы (содержащей не более четырёх данных); 
извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух 
данных в таблицу 

3 1 0 http://www.scho
ol.edu.ru 

6.
6. 

Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми данными (значениями 
данных величин). 

2 0 0 http://www.scho
ol.edu.ru 

6.
7. 

Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с 
вычислениями, измерением длины, построением геометрических 
фигур. 

2 1 1 http://www.scho
ol.edu.ru 

Итого по разделу: 15  
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Резервное время 13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16 9 3  

 

 

2 КЛАСС 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Элек
трон
ные  
(циф
ров
ые)  

обра
зова

вс
ег
о 

конт
роль
ные 
рабо
ты 

прак
тиче
ские 
рабо
ты 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 
сравнение. 

4 0 0 http://ww
w.school.
edu.ru 

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

4 0 0 http://ww
w.school.
edu.ru 

1.3. Чётные и нечётные числа. 3 0 0 http://ww

1.4. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 4 0 0 http://ww
w.school.
edu.ru 

1.5. Работа с математической терминологией 
(однозначное, двузначное, чётное-нечётное число; 
число и цифра; компоненты арифметического 
действия, их название) 

3 1 0 http://ww
w.school.
edu.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица 
массы — килограмм); измерение длины (единицы 
длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 
времени (единицы времени  — час, минута). 

4 0 0 http://ww
w.mon.go
v.ru 

2.2. Соотношения между единицами величины (в пределах 
100), решение практических задач. 

6 0 0 http://ww
w.mon.go
v.ru 

2.3. Измерение величин. 4 0 1 http://ww
w.mon.go
v.ru 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 4 1 0 http://ww
w.mon.go
v.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 
перехода и с переходом через разряд. 

6 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 
3.2. Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, их применение для 
вычислений. 

5 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 
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3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия 
сложения, действия вычитания. Проверка 
результата вычисления (реальность ответа, 
обратное действие). 

5 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 

3.4. Действия умножения и деления чисел. 
Взаимосвязь сложения и умножения. 
Иллюстрация умножения с помощью предметной 
модели сюжетной ситуации. 

5 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 5 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 

3.6. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 
умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

5 1 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 
3.7. Умножение на 1, на 0 (по правилу). 5 0 0 http://ww

w.portalsc
hool.ru 

3.8. Переместительное свойство умножения. 5 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru 
3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 
4 0 0 http://ww

w.portalsc
hool.ru 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 
вычитания; его нахождение. 

4 0 0 http://ww
w.portalsc

hool.ru  
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3.1 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 
Порядок выполнения действий в числовом выражении, 
содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх 
действий); нахождение его значения. 

4 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

3.1 Вычитание суммы из числа, числа из суммы. 4 1 0 http://www.p
ortalschool.ru 

3.1 Вычисление суммы, разности удобным способом. 4 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

Итого по разделу 61  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 
другой модели. 

4 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

4.2 План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

4 0 0 http://www.
mon.gov.ru 

4.3 Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

5 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

4.4 Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько 
единиц/ в несколько раз. 

5 1 0 http://www.p
ortalschool.ru 

4.5 Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 
проверка на достоверность, следование плану, соответствие 
поставленному вопросу). 

4 0 0 http://www.
mon.gov.ru 

Итого по разделу 22  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 
прямой угол, ломаная, многоугольник. 

4 0 0 http://www.
mon.gov.ru 

5.2 Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 4 0 0 http://www.
mon.gov.ru 

5.3 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 
длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 

5 0 1 http://f
cior.ed
u.ru 

5.4 Длина ломаной. 4 0 0 http://f
cior.ed
u.ru 

5.5 Измерение периметра данного/ изображённого прямоугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

5 1 0 http://www.
mon.gov.ru 

5.6 Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение точки 
буквой латинского алфавита. 

4 0 0 http://f
cior.ed
u.ru 

Итого по разделу 26  

Раздел 6. Математическая информация 
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6.1 Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 
математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

1 0 0 http://f
cior.ed
u.ru 

6.2 Классификация объектов по заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 

2 0 0 http://f
cior.ed
u.ru 

6.3 Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 
повседневной жизни: её объяснение с использованием 
математической терминологии 

1 0 0 http://f
cior.ed
u.ru 

6.4 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
содержащие количественные, пространственные отношения, 
зависимости между числами/величинами. 

2 0 0 http://f
cior.ed
u.ru 

6.5 Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 
«все». 

2 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 
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6.6
. 

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

2 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

6.7
. 

Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 
данными. 

1 1 0 http://www.p
ortalschool.ru 

6.
8 

Правило составления ряда чисел, величин, геометрических фигур 
(формулирование правила, проверка правила, дополнение ряда). 

1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

6.9
. 

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

2 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

6.1
0 

Правила работы с электронными средствами обучения 1 0 1 http://www.p
ortalschool.ru 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 10 9  

3 КЛАСС 

№ 
п
/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электро
н 

ные  
(цифров

ые)  
образова
тельные 
ресурсы 

все
го 

контр
ольны
е 
работ
ы 

прак
тиче
ские 
рабо
ты 

Раздел 1. Числа 

1.1
. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в 
виде суммы разрядных слагаемых. 

3 0 0 http://www.por
talschool.ru 

1.2
. 

Равенства и неравенства: чтение, составление, установление 
истинности (верное/неверное). 

3 0 0 http://www.por
talschool.ru 

1.3
. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 3 0 0 http://www.por
talschool.ru 

1.4
. 

Кратное сравнение чисел. 3 0 0 http://www.por
talschool.ru 

1.5 Свойства чисел. 3 1 0 http://www.por

Итого по разделу 15  

Раздел 2. Величины 

2.1
. 

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

2 0 0 www.openwor
ld/school 

2.2
. 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в». 

2 0 0 www.openwor
ld/school 

2.3
. 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 2 0 0 www.openwor
ld/school 
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2.4
. 

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

3 0 0 www.openwor
ld/school 

2.5
. 

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

2 0 0 www.openwor
ld/school 

2.6
. 

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

2 0 0 www.1septem
ber.ru 

2.7
. 

Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 
продолжительность события» в практической ситуации. 

3 1 0 www.1septem
ber.ru 

2.8
. 

Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации сравнения предметов 
и  объектов на основе измерения величин. 

3 0 0 www.1septem
ber.ru 

Итого по разделу 19   
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Раздел 3. Арифметические действия 

3.1
. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное 
и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

4 0 0 www.1septe
mber.ru 

3.2
. 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 
числами 0 и 1. 

4 0 0 www.1septe
mber.ru 

3.3
. 

Взаимосвязь умножения и деления. 4 0 0 www.maro.
newmail.ru 

3.4
. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 4 0 0 www.maro.
newmail.ru 

3.5
. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 
1000. 

4 0 0 www.1septe
mber.ru 

3.6
. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, 
обратное действие, применение алгоритма, использование 
калькулятора). 

4 0 0 www.maro.
newmail.ru 

3.7
. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях. 

4 1 0 www.maro.
newmail.ru 

3.8 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 4 0 0 www.maro.

3.9
. 

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

4 0 1 www.1septe
mber.ru 

3.1
0. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 4 0 0 www.maro.
newmail.ru 

3.1
1. 

Равенство с неизвестным числом, записанным буквой. 6 0 0 www.maro.
newmail.ru 

3.1
2 

Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 6 1 0 www.maro.
newmail.ru 

3.1
3. 

Умножение суммы на число. Деление трёхзначного числа на 
однозначное уголком. Деление суммы на число. 

6 0 0 www.maro.
newmail.ru 

Итого по разделу 58  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1
. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 
представление на модели, планирование хода решения 
задач, решение арифметическим способом. 

6 0 0 www.sch20
00.ru 

4.2
. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 
числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 
зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 
сравнение (разностное, кратное). 

7 0 0 www.sch20
00.ru 

4.3
. 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 
выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

7 1 0 www.sch20
00.ru 

4.4
. 

Доля величины: половина, четверть в практической ситуации; 
сравнение долей одной величины. 

7 0 0 www.sch20
00.ru 

Итого по разделу 27  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 



273 
 

5.1
. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 
составление фигуры из частей). 

4 0 0 www.vgf.ru 

5.2
. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 4 0 0 www.vgf.ru 

5.3
. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 
сантиметрах. 

4 0 0 www.vgf.ru 

5.4
. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 
сторонами, запись равенства. 

5 1 0 www.vgf.ru 

5.5
. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 
значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 
наложения. 

3 0 0 www.vgf.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация  
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6.1
. 

Классификация объектов по двум признакам. 3 0 0 www.sch20
00.ru 

6.2
. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 
конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками 
«если …, то …», «поэтому», «значит». 

3 0 0 www.sch20
00.ru 

6.3
. 

Работа с информацией: 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 

2 0 0 www.sch20
00.ru 

6.4
. 

Таблицы сложения и умножения: заполнение на основе результатов 
счёта. 

2 0 0 www.sch20
00.ru 

6.5
. 

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

2 0 0 www.sch20
00.ru 

6.6
. 

Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений 
(сложение, вычитание, умножение, деление), порядка 
действий в числовом выражении, нахождения периметра и 
площади, построения геометрических фигур. 

3 0 0 www.sch20
00.ru 

6.7
. 

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

3 1 1 www.sch20
00.ru 

6.
8 

Алгоритмы изучения материала, выполнения заданий на доступных 
электронных средствах обучения. 

2 0 0 www.sch20
00.ru 

Итого по разделу: 20  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 10 6  

4 КЛАСС 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Элект
ронны
е  
(цифр
овые)  
образо
ватель
ные 
ресурс
ы 

все
го 

контр
ольны
е 
работ
ы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

Раздел 1. Числа 

1.
1. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, 
упорядочение. 

3 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

1.
2. 

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

3 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 
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1.
3. 

Свойства многозначного числа. 3 1 0 http\s
chool- 

1.
4. 

Дополнение числа до  заданного круглого числа. 4 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

Итого по разделу 13  

Раздел 2. Величины 

2.
1. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 3 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

2.
2. 

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

3 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 
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2.
3. 

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

3 1 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

2.
4. 

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

3 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

2.
5. 

Доля величины времени, массы, длины. 3 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

Итого по разделу 15  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.
1. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 
миллиона. 

4 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

3.
2. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/ 
двузначное число; деление с остатком (запись уголком) в пределах 100 
000. 

4 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

3.
3. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 5 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

3.
4. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 5 1 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

3.
5. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий 
в пределах  

100 000. 

6 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

3.
6. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 6 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 
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3.
7. 

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

6 1 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

3.
8. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 6 0 0 http\s
chool- 
collec
tion.e
du.ru 

Итого по разделу 42  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.
1. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 
действия: анализ, представление на модели; планирование и 
запись решения; проверка решения и ответа. 

4 0 0 http\fcior.e
du.ru 

4.
2. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 
(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 
время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) 
и решение соответствующих задач. 

4 1 0 http\fcior.e
du.ru 

4.
3. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 
окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 

5 0 0 http\fcior.e
du.ru 

4.
4. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 5 0 0 http\fcior.e
du.ru 

4.
5. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 5 1 0 http\fcior.e
du.ru 

4.
6. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 
помощью числового выражения. 

5 0 0 http\fcior.e
du.ru 

Итого по разделу 28  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры  
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5.
1. 

Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии фигуры. 
Фигуры, имеющие ось симметрии. 

4 1 0 http\fcior.
edu.ru 

5.
2. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 
окружности заданного радиуса. 

4 0 0 http\fcior.
edu.ru 

5.
3. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 
угольника, циркуля. 

4 0 0 www.maro
.newmail.r

u 
5.
4. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамида; их различение, называние. 

4 0 0 www.maro
.newmail.r

u 
5.
5. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 
составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

4 0 0 www.maro
.newmail.r

u 
5.
6. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 
прямоугольников (квадратов) 

4 1 0 http\fcior.
edu.ru 

Итого по разделу 24  

Раздел 6. Математическая информация 

6.
1. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 
составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 
Примеры и контрпримеры. 

4 1 0 www.sch2
000.ru 

6.
2. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 
представленные на столбчатых диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. 

4 0 0 www.sch2
000.ru 

6.
3. 

Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 
геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 
литературе, сети Интернет. 

4 0 0 www.sch2
000.ru 

6.
4. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 4 0 0 www.sch2
000.ru 

6.
5. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, их использование 
под руководством педагога и самостоятельно. 

4 0 0 www.sch2
000.ru 

6.
6. 

Правила безопасной работы с электронными источниками информации. 4 0 0 www.sch2
000.ru 

6.
7. 

Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 4 1 1 www.sch2
000.ru 

Итого по разделу: 28  

Резервное время 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 8 8   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Свойства предметов 1 0 0 Устный опрос; 

2. Свойства предметов 1 0 0 Устный опрос; 

3. Свойства предметов 1 0 0 Устный опрос; 

4. Большие и маленькие 1 0 0 Устный опрос; 

5. Группы предметов 1 0 0 Устный опрос; 

6. Группы предметов 1 0 0 Устный опрос; 

7. Сравнение групп предметов 1 0 0 Устный опрос; 

8. Сравнение групп предметов 1 0 0 Устный опрос; 

9. Сравнение групп предметов 1 0 0 Устный опрос; 

10. Сложение 1 0 0 Устный опрос; 

11. Сложение 1 0 0 Устный опрос; 

12. Сложение 1 0 0 Устный опрос; 

13. Вычитание 1 0 0 Устный опрос; 

14. Вычитание 1 0 0 Устный опрос; 

15. Сложение и вычитание 1 0 0 Устный опрос; 

16. Сложение и вычитание 1 0 0 Устный опрос; 

17. Порядок 1 0 0 Устный опрос; 

18. Раньше. позже 1 0 0 Устный опрос; 

19. Порядок 1 0 0 Устный опрос; 

20. Контрольная работа № 1. Анализ 
контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

21. Один - много 1 0 0 Устный опрос; 

22. Число 1. Цифра 1 1 0 0 Устный опрос; 

23. Число 2. Цифра 2 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 
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24. Число 3. Цифра 3 1 0 0 Устный опрос; 

25. Число 3. Цифра 3 1 0 0 Устный опрос; 

26. Числа 1 -3 1 0 0 Устный опрос; 

27. Число 4. Цифра 4 1 0 0 Устный опрос; 

28. Числа 1 - 4 1 0 0 Устный опрос; 

29. Числовой отрезок 1 0 0 Устный опрос; 

30. Числовой отрезок 1 0 0 Устный опрос; 

31. Шар. конус, цилиндр 1 0 0 Устный опрос; 

32. Числовой отрезок 1 0 0 Устный опрос; 

33. Число 5. Цифра 5 1 0 0 Устный опрос; 

34. Числа 1 - 6 1 0 0 Устный опрос; 

35. Столько же 1 0 0 Устный опрос; 

36. Столько же 1 0 1 Устный опрос; 

37. Числа 1 - 5 1 0 0 Устный опрос; 

38. Больше - меньше 1 0 0 Устный опрос; 

39. Больше - меньше 1 0 0 Устный опрос; 

40. Число 6. Цифра 6 1 0 0 Устный опрос; 

41. Числа 1 - 6 1 0 0 Устный опрос; 

42. Числа 1 - 6 1 0 0 Устный опрос; 

43. Точки и линии 1 0 0 Устный опрос; 

44. Компоненты сложения 1 0 0 Устный опрос; 

45. Области и границы 1 0 0 Устный опрос; 

46. Компоненты вычитания 1 0 0 Устный опрос; 

47. Числа 1 -6 1 0 0 Устный опрос; 

48. Контрольная работа № 2. Анализ 
контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

49. Отрезок и его части 1 0 0 Устный опрос; 

50. Число 7. Цифра 7 1 0 0 Устный опрос; 

51. Ломаная линия. Многоугольник 1 0 0 Устный опрос; 

52. Числа 1 -7 1 0 0 Устный опрос; 
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53. Выражения 1 0 0 Устный опрос; 
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54. Выражения 1 0 0 Устный опрос; 

55. Выражения 1 0 0 Устный опрос; 

56. Число 8. Цифра 8 1 0 0 Устный опрос; 

57. Числа 1-8 1 0 1 Устный опрос; 

58. Числа 1 - 8 1 0 0 Устный опрос; 

59. Число 9. Цифра 9 1 0 0 Устный опрос; 

60. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

61. Компоненты сложения 1 0 0 Устный опрос; 

62. Компоненты сложения 1 0 0 Устный опрос; 

63. Компоненты вычитания 1 0 0 Устный опрос; 

64. Числа 1-9 1 0 0 Устный опрос; 

65. Контрольная работа № 3. Анализ 
контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

66. Части фигур 1 0 0 Устный опрос; 

67. Части фигур 1 0 0 Устный опрос; 

68. Число 0. Цифра 0. 1 0 0 Устный опрос; 

69. Число 0. Цифра 0 1 0 0 Устный опрос; 

70. Кубик Рубика 1 0 0 Устный опрос; 

71. Равные фигуры 1 0 1 Устный опрос; 

72. Равные фигуры 1 0 0 Устный опрос; 

73. Волшебные цифры. Римские цифры 1 0 0 Устный опрос; 

74. Алфавитная нумерация 1 0 0 Устный опрос; 

75. Сложение и вычитание в пределах 9 1 0 0 Устный опрос; 

76. Задача 1 0 0 Устный опрос; 

77. Задача 1 0 0 Устный опрос; 

78. Задача 1 0 0 Устный опрос; 

79. Задача 1 0 0 Устный опрос; 

80. Задача 1 0 0 Устный опрос; 

81. Сравнение чисел 1 0 0 Устный опрос; 

82. Задачи на сравнение 1 0 0 Устный опрос; 
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83. Задачи на сравнение 1 0 0 Устный опрос; 
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84. Задачи на сравнение 1 0 0 Устный опрос; 

85. Задачи на сравнение 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

86. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

87. Решение задач 1 0 1 Устный опрос; 

88. Контрольная работа № 4. Анализ 
контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

89. Величины. Длина 1 0 0 Устный опрос; 

90. Величины. Длина 1 0 0 Устный опрос; 

91. Величины. Длина 1 0 0 Устный опрос; 

92. Измерение и построение отрезков 1 0 0 Устный опрос; 

93. Величины. Масса 1 0 0 Устный опрос; 

94. Величины. Масса 1 0 0 Устный опрос; 

95. Величины. Масса 1 0 1 Практическая 
работа; 

96. Свойства величин 1 0 0 Устный опрос; 

97. Свойства величин 1 0 0 Устный опрос; 

98. Свойства величин 1 0 0 Устный опрос; 

99. Решение составных задач 1 0 0 Устный опрос; 

100.  Решение составных задач 1 0 0 Устный опрос; 

101.   Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

102. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

103. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

104. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

105.   Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

106. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

107. Уравнения 1 0 1 Устный опрос; 

108. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

109. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

110.   Уравнения 1 0 0 Тестирование; 
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111.   Контрольная работа № 5. 

 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

112.   Единицы счёта 1 0 0 Устный опрос; 

113.   Единицы счёта 1 0 0 Устный опрос; 

114.   Число 10 1 0 0 Устный опрос; 

115.   Число 10 1 0 0 Устный опрос; 

116.   Число 10 1 0 0 Устный опрос; 

117.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

118.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

119.  Счёт десятками 1 0 0 Устный опрос; 

120.  Круглые числа 1 0 0 Устный опрос; 

121.  Круглые числа 1 0 0 Устный опрос; 

122.   Дециметр 1 0 0 Устный опрос; 

123.   Круглые числа 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

124.   Контрольная работа № 6 1 1 0 Контрольная 
работа; 

125.   Анализ контрольной работы. Работа 
 над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

126.  Счёт десятками и единицами 1 0 0 Устный опрос; 

127. Числа до 20 1 0 0 Устный опрос; 

128.   Числа до 20 1 0 0 Устный опрос; 

129.   Числа до 20 1 0 0 Устный опрос; 

130.  Нумерация двузначных чисел 1 0 0 Устный опрос; 

131.  Натуральный ряд 1 0 0 Устный опрос; 

132.  Сравнение чисел 1 0 0 Устный опрос; 

133. Сложение и вычитание двузначных 
чисел 

1 0 0 Устный опрос; 

134. Сложение и вычитание двузначных 
чисел 

1 0 0 Устный опрос; 

135. Сравнение, сложение и вычитание 
двузначных чисел 

1 0 0 Устный опрос; 

136. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 
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137. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

138. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

139. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

140. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

141. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

142. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

143. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

143. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

144. Таблица сложения 1 0 0 Устный опрос; 

145. Решение текстовых задач со случаями 
сложения и вычитания в пределах 20 с 
переходом через десяток 

1 0 0 Устный опрос; 

146. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

147. Контрольная работа № 7 1 1 0 Контрольная 
работа 

148. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

149. Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос; 

150. Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос; 

151. Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос; 

152. Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос; 

153. Задачи на повторение 1 0 1 Практическая 
работа 

154. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

155. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

156. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

157. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

158. Переводная контрольная работа 1 1 0 Контрольная 
работа 

159. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

160. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

161. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 
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162. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

163. Итоговая контрольная работа 1 1 0 Контрольная 
работа 

164. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

165. Итоговое повторение. Задачи на 
повторение 

1 0 0 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

165 9 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля  
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всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Повторение 1 0 0 Устный опрос; 

2. Повторение 1 0 0 Устный опрос; 

3. Повторение 1 0 0 Устный опрос; 

4. Повторение 1 0 0 Устный опрос; 

5. Повторение 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

6. Цепочки 1 0 0 Устный опрос; 

7. Цепочки. Калькулятор. 1 0 1 Практическая работа; 

8. Точка. Прямая и кривая линии. 1 0 0 Устный опрос; 

9. Пересекающиеся и  
параллельные прямые.  

1 0 0 Устный опрос; 

10. Сложение и вычитание 
двузначных чисел. 

1 0 0 Устный опрос; 

11. Сложение двузначных чисел: 
21 + 9 

1 0 0 Устный опрос; 

12. Сложение двузначных чисел : 
21 + 39. 

1 0 0 Устный опрос; 

13. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

14. Вычитаниа двузначных чисел : 
40 - 8 

1 0 0 Устный опрос; 

15. Вычитание двузначных чисел: 
40 - 28 

1 0 0 Устный опрос; 

16. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

17. Сложение и вычитание по 
частям 

1 0 0 Устный опрос; 

18. Сложение двузначных чисел: 
36 + 7, 36 + 17 

1 0 0 Устный опрос; 

19. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
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20. Сложение по частям: 18 + 5, 18 
+ 25 

1 0 0 Устный опрос; 

 



290 
 
 

21. Вычитание двузначных чисел: 
32 - 5, 32 - 15 

1 0 0 Устный опрос; 

22. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

23. Вычитание двузначных чисел 
по частям: 41 - 3,  41 - 23 

1 0 0 Устный опрос; 

24. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

25. Приёмы устных вычислений 1 0 0 Устный опрос; 

26. Приёмы устных вычислений 1 0 0 Устный опрос; 

27. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

28. Контрольная работа № 1 1 1 0 Контрольная работа; 

29. Анализ контрольной работы, 
работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

30. Сотня. Счёт сотнями 1 0 0 Устный опрос; 

31. Метр 1 0 1 Практическая работа; 

32. Действия с единицами длины 1 0 0 Устный опрос; 

33. Название и запись 
трёхзначных чисел 

1 0 0 Устный опрос; 

34. Название и запись  
трёхзначных чисел: 204 

1 0 0 Устный опрос; 

35. Название и запись  
трёхзначных чисел: 240 

1 0 0 Устный опрос; 

36. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

37. Сравнение трёхзначных чисел 1 0 0 Устный опрос; 

38. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

39. Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел 

1 0 0 Устный опрос; 

40. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

41. Сложение трёхзначных чисел. 
Решение задач. 

1 0 0 Устный опрос; 

42. Вычитание трёхзначных чисел. 
Решение задач. 

1 0 1 Практическая работа; 
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43. Решение задач. 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 
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44.  Решение задач. 1 0 0 Письменный контроль; 

45. Сложение трёхзначных чисел: 
204 + 138, 162 + 153 

1 0 0 Устный опрос; 

46. Сложение трёхзначных чисел: 
176 + 145 

1 0 0 Устный опрос; 

47. Сложение трёхзначных чисел: 
163 + 45 + 308 

1 0 0 Устный опрос; 

48. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

49. Вычитание трёхзначных чисел: 
243 - 114, 316 - 152 

1 0 0 Устный опрос; 

50. Вычитание трёхзначных чисел: 
231 - 145 

1 0 0 Устный опрос; 

51. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

52. Вычитание трёхзначных чисел: 
300 - 156 

1 0 0 Устный опрос; 

53. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

54. Контрольная работа №2 1 1 0 Контрольная работа; 

55. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

1 0 0 Устный опрос; 

56. Операции 1 0 0 Устный опрос; 

57. Обратные операции 1 0 0 Устный опрос; 

58. Прямая, луч, отрезок. 1 0 1 Практическая работа; 

59. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

60. Программа действий. 
Алгоритм 

1 0 0 Устный опрос; 

61. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

62. Длина ломаной. Периметр. 1 0 0 Устный опрос; 

63. Выражения. 1 0 0 Устный опрос; 

64. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

65. Порядок действий в 
выражениях. 

1 0 0 Устный опрос; 

66. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

67. Программа с вопросами 1 0 0 Устный опрос; 

68. Угол. Прямой угол 1 0 0 Устный опрос; 
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69. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

70. Контрольная работа № 3 1 1 0 Контрольная работа; 

71. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

72. Свойства сложения 1 0 0 Устный опрос; 

73. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

74. Свойства сложения. Решение 
задач 

1 0 0 Устный опрос; 

75. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

76. Решение задач 1 0 1 Практическая работа; 

77. Вычитание суммы из числа 1 0 0 Устный опрос; 

78. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

79. Вычитание числа из суммы 1 0 0 Устный опрос; 

80. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

81. Прямоугольник. Квадрат 1 0 0 Устный опрос; 

82. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос; 

83. Площадь фигуры 1 0 0 Устный опрос; 

84. Единицы площади 1 0 0 Устный опрос; 

85. Прямоугольный  
параллелепипед 

1 0 0 Устный опрос; 

86. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

87. Контрольная работа №4 1 1 0 Контрольная работа; 

88. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

89. Умножение 1 0 0 Устный опрос; 

90. Компоненты умножения 1 0 0 Устный опрос; 

91. Связь между компонентами 
умножения 

1 0 0 Устный опрос; 

92. Площадь прямоугольника 1 0 0 Устный опрос; 

93. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

94. Умножение на 0 и на 1 1 0 0 Устный опрос; 

95. Таблица умножения 1 0 0 Устный опрос; 
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96. Таблица умножения на 2 1 0 0 Устный опрос; 
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97. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

98. Деление. Компоненты деления 1 0 0 Устный опрос; 

99. Связь между компонентами 
деления 

1 0 0 Устный опрос; 

100.   Решение задач 1 0 1 Практическая работа; 

101.   Деление с 0 и 1 1 0 0 Устный опрос; 

102.   Связь между умножением и 
 делением 

1 0 0 Устный опрос; 

103.   Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

104. Виды деления 1 0 0 Устный опрос; 

105. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

106. Таблица умножения и деления 
на 3 

1 0 0 Устный опрос; 

107. Виды углов 1 0 0 Устный опрос; 

108.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

109.  Контрольная работа №5 1 1 0 Контрольная работа; 

110.   Анализ контрольной работы. 
 Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

111.   Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

112.   Таблица умножения и деления 
 на 4 

1 0 0 Устный опрос; 

113.  Решение уравнений 1 0 0 Устный опрос; 

114.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

115.   Порядок действий в 
выражениях 

1 0 0 Устный опрос; 

116.  Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

117. Таблица умножения и деления 
на 5 

1 0 0 Устный опрос; 

118.   Увеличение (уменьшение) в 
 несколько раз 

1 0 0 Устный опрос; 

119.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
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120.   Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

121.   Контрольная работа № 6 1 1 0 Контрольная работа; 

122.   Анализ контрольной работы. 
 Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

123.   Таблица умножения и деления 
 на 6 

1 0 0 Устный опрос; 

124.   Кратное сравнение 1 0 0 Устный опрос; 

125.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

126.   Таблица умножения и деления 
 на 7 

1 0 0 Устный опрос; 

127.   Таблица умножения и деления 
 на 7 

1 0 0 Устный опрос; 

128. Кратное сравнение. Решение 
задач 

1 0 0 Письменный контроль; 

129. Кратное сравнение. Решение 
задач 

1 0 0 Устный опрос; 

130. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

131.  Решение задач и уравнений 1 0 0 Устный опрос; 

132.  Решение задач и уравнений 1 0 1 Практическая работа; 

133.   Окружность 1 0 0 Устный опрос; 

134.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

135. Таблица умножения и деления 
на 8 и 9 

1 0 0 Устный опрос 

136. Тысяча 1 0 0 Устный опрос; 

137. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

138. Объём 1 0 0 Устный опрос 

139. Умножение и деление на 10 и 
на 100 

1 0 0 Устный опрос 

140. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

141. Контрольная работа № 7 1 1 0 Контрольная работа 

142. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 
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143. Свойства умножения 1 0 0 Устный опрос 

144. Умножение круглых чисел 1 0 0 Устный опрос 

145. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

146. Деление круглых чисел 1 0 0 Устный опрос 

147. Решение задач. 1 0 0 Устный опрос 

148. Умножение суммы на число 1 0 0 Устный опрос 

149. Единицы длины 1 0 1 Практическая работа 

150. Решение задач 1 1 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа» 

151. Контрольная работа № 8 1 1 0 Контрольная работа 

152. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

153. Деление суммы на число 1 0 0 Устный опрос 

154. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

155. Деление подбором частного 1 0 0 Устный опрос 

156. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

157. Деление с остатком 1 0 0 Устный опрос 

158. Деление с остатком 1 0 0 Устный опрос 

159. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

160. Определение времени по часам 1 0 1 Практическая работа 

161. Меры времени: сутки, час, 
минута 

1 0 0 Устный опрос 

162. Дерево возможностей 1 0 0 Устный опрос 

163. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа» 

164. Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

165. Переводная контрольная работа 

№ 9 

1 1 0 Контрольная работа 

166. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

167. Итоговое повторение 1 0 0 Устный опрос 

168. Итоговое повторение 1 0 0 Устный опрос 
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169. Итоговая контрольная работа 
№ 10 

1 1 0 Контрольная работа 

170. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

170 10 9 

 

 

3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Повторение 1 0 0 Устный опрос 

2. Повторение 1 0 0 Устный опрос 
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3. Повторение 1 0 0 Устный опрос; 

4. Повторение 1 0 0 Устный опрос; 

5. Множество и его элементы 1 0 0 Устный опрос; 

6. Способы задания множества 1 0 0 Устный опрос; 

7. Равные множества. Пустое множество  1 0 0 Устный опрос; 

8. Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль 

9. Диаграмма Венна. Знаки  
"принадлежность /непринадлежность 
к множеству" 

1 0 0 Устный опрос 

10. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

11. Подмножество. Знаки  
"принадлежность/непринадлежность 
подмножеству" 

1 0 0 Устный опрос 

12. Задачи на приведение к 1. 1 0 0 Устный опрос 

13. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

14. Пересечение множеств. Знак 
пересечения. 

1 0 0 Устный опрос 

15. Свойства пересечения множеств 1 0 0 Устный опрос 

16. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

17. Обратные задачи на приведение к 
единице 

1 0 0 Устный опрос 

18. Объединение множеств.Знак 
объединения 

1 0 0 Устный опрос 

19. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

20. Умножение чисел в столбик: 24 * 8 1 0 0 Устный опрос 

21. Свойства объединения множеств 1 0 0 Устный опрос 

22. Разбиение множеств на части 1 0 0 Устный опрос 

23. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 
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24. Контрольная работа № 1 1 1 0 Контрольная 
работа 

25. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос;  

26. Выполнение проектных работ по теме 
"Из истории натуральных чисел" 

1 0 1 Практическая 
работа; 

27. Выполнение проектных работ по теме 
"Из истории натуральных чисел" 

1 0 1 Практическая 
работа; 

28. Многозначные числа 1 0 0 Устный опрос; 

29. Сравнение многозначных чисел 1 0 0 Устный опрос; 

30. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

31. Сумма разрядных слагаемых 1 0 0 Устный опрос 

32. Сложение и вычитание многозначных 
чисел 

1 0 0 Устный опрос 

33. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

34. Преобразование единиц счёта 1 0 0 Устный опрос 

35. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

36. Сложение многозначных чисел 1 0 0 Устный опрос 

37. Вычитание многозначных чисел 1 0 0 Устный опрос 

38. Сложение  и вычитание  
многозначных чисел. Решение задач 

1 0 0 Устный опрос 

39. Преобразование единиц счёта. 
Решение задач 

1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

40. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

41. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

42. Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль 
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43. Свойства действий с многозначными 
числами. Порядок действий. 

1 0 0 Устный опрос; 

44.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

45. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

46. Контрольная работа № 2 1 1 0 Контрольная 
работа; 

47. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

48. Умножение чисел на 10, 100, 1000 1 0 0 Устный опрос; 

49. Умножение круглых чисел 1 0 0 Устный опрос; 

50. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
Контрольная  
работа;  
Зачет; 

51. Деление чисел на 10, 100, 1000 1 0 0 Устный опрос; 

52. Деление круглых чисел 1 0 0 Устный опрос; 

53. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

54. Единицы длины 1 0 0 Устный опрос; 

55. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

56. Единицы массы 1 0 0 Устный опрос; 

57. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

58. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

59. Контрольная работа № 3 1 1 0 Контрольная 
работа 

60. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

61. Умножение на однозначное число 1 0 0 Устный опрос; 

62. Умножение круглых чисел в столбик 1 0 0 Устный опрос; 

63. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

64. Нахождение чисел по их сумме и 
разности 

1 0 0 Устный опрос; 
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65. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
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66. Деление на однозначное число 1 0 0 Устный опрос 

67. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

68. Деление на однозначное число: 312 : 3  1 0 0 Устный опрос 

69. Деление на однозначное число: 460 : 2  1 0 0 Устный опрос 

70. Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа 

71. Деление круглых чисел (без остатка) 1 0 0 Устный опрос 

72. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

73. Деление круглых чисел (без остатка). 
Решение задач 

1 0 0 Устный опрос 

74. Деление круглых чисел (без остатка). 
Решение задач 

1 0 0 Устный опрос 

75. Деление на однозначное число. 

Деление круглых чисел (без остатка). 

Решение задач 

1 0 0 Устный опрос 

76. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

77. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

78. Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль 

79. Деление круглых чисел (с остатком) 1 0 0 Устный опрос 

80. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

81. Контрольная работа № 4 1 1 0 Контрольная 
работа 

82. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

83. Перемещение фигур на плоскости 1 0 0 Устный опрос 

84. Симметрия относительно прямой 1 0 0 Устный опрос 

85. Построение симметричных фигур 1 0 1 Практическая 
работа 

86. Симметрия фигуры 1 0 0 Устный опрос 

87. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 
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88. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

89. Меры времени. Календарь 1 0 0 Устный опрос 

90. Таблица мер времени 1 0 0 Устный опрос 

91. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

92. Меры времени: час, минута, секунда 1 0 0 Устный опрос 

93. Часы 1 0 1 Практическая 
работа 

94. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

95. Преобразование единиц длины 1 0 0 Устный опрос; 

96. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

97. Переменная 1 0 0 Устный опрос; 

98. Выражение с переменной 1 0 0 Устный опрос; 

99. Верно и неверно. Высказывание 1 0 0 Устный опрос; 

100.  Равенство и неравенство 1 0 0 Устный опрос; 

101.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

102. Уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

103.   Упрощение записи уравнений 1 0 0 Устный опрос; 

104.   Составные уравнения 1 0 0 Устный опрос; 

105.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

106.   Контрольная работа № 5 1 1 0 Контрольная 
работа; 

107.   Анализ контрольной работы. Работа 
 над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

108. Формулы 1 0 0 Устный опрос; 

109.   Формула объёма прямоугольного 
 параллелепипеда 

1 0 0 Устный опрос; 

110.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

111.   Формула деления с остатком 1 0 0 Устный опрос; 

112.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

113.  Скорость, время, расстояние 1 0 0 Устный опрос; 
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114.   Формула пути 1 0 0 Устный опрос; 

115.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

116.   Формулы зависимости между 
величинами 

1 0 0 Устный опрос; 

117.   Формулы зависимости между  
величинами 

1 0 0 Устный опрос; 

118.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

119.   Задачи на движение 1 0 0 Устный опрос; 

120.   Задачи на движение 1 0 0 Устный опрос; 

121.   Задачи на движение. Решение 
 уравнений 

1 0 0 Устный опрос; 

122.   Задачи на движение. Решение 
 уравнений 

1 0 0 Устный опрос; 

123. Решение задач и уравнений 1 0 0 Устный опрос; 

124.   Решение задач на нахождение объёма. 
 Задачи на движение 

1 0 0 Устный опрос; 

125.  Решение задач на движение. 1 0 0 Устный опрос; 

126.   Решение составных уравнений. 
 Решение задач 

1 0 0 Устный опрос; 

127.  Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

128.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

129.  Решение задач и уравнений 1 0 0 Устный опрос; 

130. Решение задач и уравнений 1 0 0 Устный опрос; 

131.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

132. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

133.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

134.  Контрольная работа № 6 1 1 0 Контрольная 
работа 

135. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

136.  Умножение на двузначное число 1 0 0 Устный опрос 
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137.  Формула стоимости 1 0 0 Устный опрос 

138.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

139.  Умножение круглых многозначных 
чисел 

1 0 0 Устный опрос 

140.  Задачи на стоимость 1 0 0 Устный опрос 

141.  Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

142.  Умножение на трёхзначное число 1 0 0 Устный опрос 

143.  Умножение на трёхзначное число:  

 312 х 201 

1 0 0 Устный опрос 

144.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

145.  Формула работы 1 0 0 Устный опрос 

146.  Задачи на работу 1 0 0 Устный опрос 

147.  Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа 

148.  Контрольная работа № 7 1 1 0 Контрольная 
работа 

149.  Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

150.  Формула произведения 1 0 0 Устный опрос 

151.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

152.  Способы решения составных задач 1 0 0 Устный опрос 

153.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

154.  Умножение многозначных чисел 1 0 0 Устный опрос 

155.  Контрольная работа № 8 1 1 0 Контрольная 
работа 

156.  Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

157.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

158.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

159.  Задачи на повторение 1 0  Устный опрос 

160.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

161.  Задачи на повторение 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

162.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 
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163.  Переводная контрольная работа № 9 1 1 0 Контрольная 
работа 

164.  Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

165.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

166.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

167.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

168.  Задачи на повторение 1 0 0 Устный опрос 

169.  Итоговая контрольная работа № 10 1 1 0 Контрольная 
работа 

170.  Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

170 10 6 

4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Повторение. 3 класс 1 0 0 Устный опрос; 

2. Повторение. 3 класс 1 0 0 Устный опрос; 

3. Решение неравенства 1 0 0 Устный опрос; 

4. Множество решений 1 0 0 Устный опрос; 

5. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

6. Знаки "меньше или равно", "больше 
или равно" 

1 0 0 Устный опрос 

7. Двойное неравенство 1 0 0 Устный опрос 

8. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

9. Оценка суммы 1 0 0 Устный опрос 

10. Оценка разности 1 0 0 Устный опрос 

11. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

12. Оценка произведения 1 0 0 Устный опрос 

13. Оценка частного 1 0 0 Устный опрос 

14. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

15. Прикидка результатов действий 1 0 0 Устный опрос 

16. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

17. Контрольная работа №1 1 1 0 Контрольная 
работа 

 



310 
 
 

18. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

19. Деление с однозначным частным 1 0 0 Устный опрос 

20. Деление с однозначным числом (с 
остатком) 

1 0 0 Устный опрос 

21. Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль 

22. Деление на двузначное число 1 0 0 Устный опрос 

23. Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа 

24. Деление на трёхзначное число 1 0 0 Устный опрос 

25. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

26. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

27. Оценка площади фигуры 1 0 0 Устный опрос 

28. Приближённое вычисление 
площади 

1 0 0 Устный опрос 

29. Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа 

30. Контрольная работа №2 1 1 0 Контрольная 
работа 

31. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками. 

1 0 0 Устный опрос 

32. Измерения и дроби 1 0 0 Устный опрос 

33. Из истории дробей 1 0 0 Устный опрос 

34. Доли 1 0 0 Устный опрос 

35. Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа 

36. Сравнение долей 1 0 0 Устный опрос 

37. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

38. Нахождение доли числа 1 0 0 Устный опрос 

39. Проценты 1 0 0 Устный опрос 
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40. Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль 

41. Нахождение числа по доле 1 0 0 Устный опрос 

42. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

43. Нахождение числа по доле. 
Решение задач 

1 0 0 Устный опрос 

44.  Нахождение числа по доле. 
Проценты 

1 0 0 Устный опрос 

45. Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа 

46. Дроби 1 0 0 Устный опрос 

47. Сравнение дробей 1 0 0 Устный опрос 

48. Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

49. Нахождение части числа 1 0 0 Устный опрос 

50. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

51. Нахождение числа по его части 1 0 0 Устный опрос 

52. Площадь прямоугольного 
треугольника 

1 0 0 Устный опрос 

53. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

54. Деление и дроби 1 0 0 Устный опрос; 

55. Часть, которую одно число 
составляет от другого 

1 0 0 Устный опрос; 

56. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

57. Контрольная работа №3 1 1 0 Контрольная 
работа; 

58. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

59. Сложение дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 0 0 Устный опрос; 

60. Вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 0 0 Устный опрос; 

61. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
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62. Правильные и неправильные дроби 1 0 0 Устный опрос; 
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63. Правильные и неправильные части 
величин 

1 0 0 Устный опрос; 

64. Задачи на части 1 0 0 Устный опрос; 

65. Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль; 

66. Смешанные числа 1 0 0 Устный опрос; 

67. Выделение целой части из 
неправильной дроби 

1 0 0 Устный опрос; 

68. Решение задач 1 0 1 Практическая 
работа; 

69. Запись смешанного числа в виде 
неправильной дроби 

1 0 0 Устный опрос; 

70. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

71. Сложение и вычитание смешанных 
чисел 

1 0 0 Устный опрос; 

72. Сложение смешанных чисел с 
переходом через единицу 

1 0 0 Устный опрос; 

73. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

74. Вычитание смешанных чисел с 
переходом через единицу 

1 0 0 Устный опрос; 

75. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

76. Сложение и вычитание смешанных 
чисел. Решение задач 

1 0 0 Устный опрос; 

77. Сложение и вычитание смешанных 
чисел с переходом через единицу 

1 0 0 Устный опрос; 

78. Сложение и вычитание смешанных 
чисел с переходом через единицу 

1 0 0 Устный опрос; 

79. Сложение и вычитание смешанных 
чисел с переходом через единицу 

1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

80. Сложение и вычитание смешанных 
чисел. Решение задач 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

81. Свойства действий со смешанными 
числами 

1 0 0 Устный опрос; 

82. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
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83. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

84. Контрольная работа №4 1 1 0 Контрольная 
работа; 

85. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

86. Шкалы 1 0 0 Устный опрос; 

87. Числовой луч 1 0 0 Устный опрос; 

88. Координаты на луче 1 0 0 Устный опрос; 

89. Расстояние между точками 
координатного луча 

1 0 0 Устный опрос; 

90. Движение точек по координатному 
лучу 

1 0 0 Устный опрос; 

91. Движение точек по координатному 
лучу 

1 0 0 Устный опрос; 

92. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

93. Одновременное движение двух 
объектов 

1 0 0 Устный опрос; 

94. Скорость сближения 1 0 0 Устный опрос; 

95. Скорость удаления 1 0 0 Устный опрос; 

96. Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

97. Встречное движение 1 0 0 Устный опрос; 

98. Движение в противоположных 
направлениях 

1 0 0 Устный опрос; 

99. Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

100.  Движение вдогонку 1 0 0 Устный опрос; 

101.  Движение с отставанием 1 0 0 Устный опрос; 

102.   Решение задач 1 0 0 Письменный 
контроль; 

103. Формула одновременного движения  1 0 0 Устный опрос; 
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104.   Задачи на одновременное движение 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

105.   Задачи на одновременное движение 1 0 0 Устный опрос; 

106.   Задачи на одновременное движение 1 0 0 Устный опрос; 

107.   Задачи на одновременное движение 1 0 0 Письменный 
контроль; 

108.   Задачи на одновременное движение 1 0 0 Устный опрос; 

109.   Контрольная работа № 5 1 1 0 Контрольная 
работа; 

110.   Анализ контрольной работы. Работа 
 над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

111.   Действия над составными 
именованными числами 

1 0 0 Устный опрос; 

112.  Новые единицы площади 1 0 0 Устный опрос; 

113.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

114.   Сравнение углов 1 0 1 Практическая 
работа; 

115.   Развёрнутый угол. Смежные углы 1 0 0 Устный опрос; 

116.   Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

117.  Измерение углов 1 0 0 Устный опрос; 

118.   Угловой градус 1 0 0 Устный опрос; 

119.   Транспортир 1 0 0 Устный опрос; 

120.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

121.  Построение углов с помощью 
транспортира 

1 0 0 Устный опрос; 

122.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

123.  Центральный угол 1 0 0 Устный опрос; 

124.   Круговые диаграммы 1 0 0 Устный опрос; 

125.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 

126. Столбчатые и линейные диаграммы 1 0 0 Устный опрос; 

127.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос; 
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128.   Контрольная работа № 6 1 1 0 Контрольная 
работа 

129.   Анализ контрольной работы. Работа 
 над ошибками 

1 0 0 Устный опрос; 

130.   Решение задач 1 0 0 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа» 

131.   Пара элементов 1 0 0 Устный опрос 

132.   Передача изображений 1 0 0 Устный опрос 

133.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

134.  Координаты на плоскости 1 0 0 Устный опрос 

135.  Построение точек по их 
координатам 

1 0 0 Устный опрос 

136.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

137.  Точки на осях координат 1 0 0 Устный опрос 

138.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

139.  График движения 1 0 0 Устный опрос 

140.  Чтение и построение графиков 
движения 

1 0 1 Практическая 
работа 

141.  Графики одновременного движения 1 0 0 Устный опрос 

142.  Составление рассказов по графикам 
движения 

1 0 0 Устный опрос 

143.  Решение задач 1 0 0 Устный опрос 

144.  Контрольная работа № 7 1 1 0 Контрольная 
работа 

145. Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

146.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

147.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

148.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

149.  Повторение 1 0 1 Практическая 
работа 

150.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 
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151.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

152.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

153.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

154.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

155.  Повторение 1 0 0 Письменный 
контроль 

156.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

157.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

158.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

159.  Повторение 1 0 0 Самооценка с  
использованием«О
ценочного  
листа» 

160.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

161.  Итоговая контрольная работа № 8 1 1 0 Контрольная 
работа 

162.  Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 0 0 Устный опрос 

163.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

164.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

165.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

166.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

167.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

168.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

169.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

170.  Повторение 1 0 0 Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

170 8 8 
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2.2.2.7 Окружающий мир 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, программы 
воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 
обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 
 - формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  
 - освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 
 - развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с  поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с  творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности; 
 - духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 
истории, культуре, традициям народов РФ;  
- освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 
- обогащение духовного богатства обучающихся; 
- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 
жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения;  
- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 
людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 
и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 
- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в 
неделю в каждом классе): 
1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Раздел № 1. Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 
материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 
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Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 
(воды) по термометру. 
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 
нравственного и безопасного поведения в природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 
Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 
(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 
дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. Человек – 
разумное существо.  
Раздел № 2. Человек и общество. Я живу и учусь в России. 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 
Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 
места. Правила безопасной работы на учебном месте. 
Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 
России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 
села), региона. Культурные объекты родного края. 
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
Раздел № 3. Правила безопасной жизни. Если хочешь быть здоров.  
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 
природе от состояния неживой природы; 
- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 
называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 
во внешнем виде. 
Работа с информацией: 
- понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 
видео, таблицы; 
- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- в процессе учебного диалога слушать говорящего;  
- отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 
мнениям; 
- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России; 
- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 
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описывать предмет по предложенному плану; 
- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 
природным явлениям; 
- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 
(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 
бытовых электроприборов); 
- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 
выполнять самооценку; 
- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 
учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 
газовыми приборами. 
Совместная деятельность: 
- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 
распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 
устранять возникающие конфликты. 
 
2 КЛАСС 
Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация, Россия и её столица на карте. Государственные 
символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.  
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 
город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 
края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 
уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 
звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 
Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.   
Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 
внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 
природе. 
Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 
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безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 
посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 
компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  
- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  
- различать символы РФ;  
- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  
- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 
изученного);  
- различать прошлое, настоящее, будущее. 

 
Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  
- читать информацию, представленную в схеме, таблице;  
- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  
- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. 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); 
2. Описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы; 
3. Создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 
бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 
4. Создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 
существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
5. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 
своей местности); 
6. Описывать современные события от имени их участника. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи;  
- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 
спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность: 
- 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, 
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молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 
дело;  
- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 
разрешения. 
 
3 КЛАСС 
Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов.  Свойства 
воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  Свойства воды.  Состояния 
воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, 
значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 
съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 
от условий окружающей среды. Размножение и 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. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов  и  семян  растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 
Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 
Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России. 
Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.  
Уважение к семейным ценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 
находятся. 
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Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей. 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). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 
поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 
(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 
доступа в Интернет.  
Универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- 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). 
 
Работа с информацией: 
- 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 изображёнными 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.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  
1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 
памятник культуры);  
2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 
царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  
3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 
движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 
- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 
признаки;  
- 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). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 
небольшой помощи учителя);  
- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
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Совместная деятельность: 
- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  
- справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 
советы и замечания в свой адрес;  
- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 
собственное суждение, мнение;  
- самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  
 
4 КЛАСС  
Человек и природа 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 
равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 
реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 
(2—3 объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры). 
Человек и общество 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-
административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 
к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России. 
История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 
значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
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национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 
маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в 
общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 
велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 
велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 
 
Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- 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 определённой природной зоне;  
- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов. 
Работа с информацией: 
- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 
объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 
ресурсов школы;  
- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);  
- на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 
подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- 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 др.;  
- 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 РФ»;  
- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 
изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки;  
- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
при необходимости;  
- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  
- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность: 
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- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 
подчинённый, напарник, член 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. 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования направлено 
на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
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. 
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. 
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. 
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. 
Трудового воспитания: 
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
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потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 
- 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 определённому 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 
2)  Базовые исследовательские действия: 
- 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 др. );  
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие);  
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
3)  Работа с информацией: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи;  
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;  
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 
предложенного учителем способа её проверки;  
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;  
- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
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иллюстрацию);  
- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
Интернет (с помощью учителя);  
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников;  
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 
высказывать своё 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;  
- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 
фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 
- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи;  
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 
- 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. 
3)  Самооценка: 
- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 
учителя;  
- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 
Совместная деятельность: 
- понимать значение 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 без участия взрослого;  
- ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
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 населённого 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 распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

- 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 счёт 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 школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  
- 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 ресурсами школы. 

 
2 КЛАСС 
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;  
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- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, 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 звёзды, 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 при знаках, Солнцу, компасу;  
- создавать по заданному плану развёрнутые 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 Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  
- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

 
3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- 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 РФ 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;  
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- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 
и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта;  

- соблюдать периодичность двигательной активности и 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 

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

 
4 КЛАСС 
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, озёра, 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 с 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 времён 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 развёрнутые высказывания о природе и 

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

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  
- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 КЛАСС 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и природа 
1.1. Ты – школьник 2   http://www.school.edu.ru 

 
1.2. Осенняя прогулка 1   http://www.school.edu.ru 

 
1.3. Наблюдаем за 

погодой 
2  1 http://www.school.edu.ru 

 
1.4. Что такое природа? 2   http://www.school.edu.ru 

 
1.5. Как ты познаешь 

мир 
2   http://www.school.edu.ru 

 
1.6. Они зеленые и 

любят свет 
1  1 http://www.school.edu.ru 

 
1.7. Разнообразный мир 

растений 
2   http://www.school.edu.ru 

 
1.8. Повторяем и 

подводим итог 
2 1  http://www.school.edu.ru 

 
1.9. Они подвижные и 

чувствуют 
1   http://www.school.edu.ru 

 
1.10. Разнообразный мир 

животных 
2    http://www.school.edu.ru 

 
1.11. Они живут с нами 2   http://www.school.edu.ru 

 
1.12. Человек – разумное 

существо 
1   http://www.school.edu.ru 

 
1.13. Растения у тебя 

дома 
2  1 http://www.school.edu.ru 

 
1.14. Животные у тебя 

дома 
2  1 http://www.school.edu.ru 

 
1.15. Твоё растение и 

твой питомец 
1   http://www.school.edu.ru 

 
1.16. Зимняя прогулка 2  1 http://www.school.edu.ru 

 
1.17. Повторяем и 

подводим итог 
2 1  http://www.school.edu.ru 
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Итого по разделу 29 2 5  
Раздел 2. Человек и общество. Я живу и учусь в России 
2.1. Где я живу? 1   http://www.school.edu.ru 

 
2.2. Кто живет в России? 1   http://www.school.edu.ru 

 
2.3. Москва – столица 

России 
1   http://www.school.edu.ru 

 
2.4. Мой родной город 

(село) 
2  1 http://www.school.edu.ru 

 
2.5. Твоя школа 1   http://www.school.edu.ru 

 
2.6. Рассказ о своей 

школе, классе 
1   http://www.school.edu.ru 

 
2.7. Все работы хороши 2   http://www.school.edu.ru 

 
2.8. Богатства природы 2  1 http://www.school.edu.ru 

 
2.9. Повторяем и 

подводим итог 
2 1  http://www.school.edu.ru 

 
Итого по разделу: 13 1 2  
Раздел 3. Правила безопасной жизни 
3.1. Весна идет 2   http://www.school.edu.ru 

 
3.2. Твой день 1   http://www.school.edu.ru 

 
3.3. Как быть здоровым 2   http://www.school.edu.ru 

 
3.4. По дороге в школу 2  1 http://www.school.edu.ru 

 
3.5. Скоро лето 2   http://www.school.edu.ru 

 
3.6. Как вести себя в 

природе 
2   http://www.school.edu.ru 

 
3.7. Учимся 

пользоваться 
Интернетом 

1  1 http://www.school.edu.ru 

 
3.8. Повторяем и 

подводим итог 
2 1  http://www.school.edu.ru 
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Итого по разделу 14 1 2 http://www.school.edu.ru 

 
Резервные часы 10    
Общее количество часов по 
программе 

66    

 
2 КЛАСС 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и природа. Учимся наблюдать, сравнивать и делать выводы 
1.1. Природа вокруг нас 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.2. Живая и неживая 

природа связаны 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.3. Погода: температура, 

осадки, ветер 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.4. Измеряем 

температуру воздуха 
(практическая работа)  

1  1 http://school-
collektion.edu/ru 

 
1.5. От чего зависит 

погода 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.6. Солнце летом греет 

больше 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.7. Живая природа и 

времена года 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.8. Люди и сезоны 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.9. Сезонные явления 

родного края 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.10. Звезды и планеты – 

небесные тела 
1   1 http://school-

collektion.edu/ru 
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1.11. Наблюдаем звездное 

небо 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.12. Мои наблюдения за 

звездным небом 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
1.13. Подготовка к 

контрольной работе 
2 1  http://school-

collektion.edu/ru 

 
Итого по разделу: 14 1 3  
Раздел 2. Живая природа     
2.1. Растения и что им 

необходимо 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.2. Многообразие 

растений 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.3. Культурные растения 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.4. Как человек связан с 

растениями 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

http://school-
collektion.edu/ru 

 
2.5. Растения нашего края 1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.6. Животные и что им 

необходимо 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.7. Многообразие 

животных 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.8. Домашние животные 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.9. Кошки и собаки – 

друзья и работники 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.10. Как человек связан с 

животными 
1   http://school-

collektion.edu/ru 
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2.11. Животные нашего 

края 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.12. Экология – наука о 

совместной жизни 
организмов 

1   http://school-
collektion.edu/ru 

 
2.13. Красная книга и 

охрана природы 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
2.14. Готовимся к 

контрольной работе 
2 1  http://school-

collektion.edu/ru 

 
Итого по разделу: 15 1 4  
Раздел 3. Глобус и карта 
3.1. Глобус и карта 

полушарий 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
3.2. Глобус в руках 

(практическая работа) 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
3.3. Что изображено на 

карте 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
3.4. Карта и компас 1 1  http://school-

collektion.edu/ru 

 
Итого по разделу: 4 1 1  
Раздел 4. Человек и общество     
4.1. Наша Родина – Россия 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.2. Кто управляет 

Россией? 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.3. Россия на карте 1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.4. Народы России 2   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.5. Москва – столица 

России 
1   http://school-

collektion.edu/ru 
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4.6. Города России 2 1  http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.7. История славных дел 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.8. Мой город (село), его 

природа и история 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.9. Музеи и театры 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.10. Готовимся к 

контрольной работе  
2   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.11. Профессии людей 1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.12. Биографии вещей 1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.13. Природные богатства 

России 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.14. Природные богатства 

твоего края 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
4.15. Семья. 

Взаимопомощь в 
семье 

2 1  http://school-
collektion.edu/ru 

 
Итого по разделу:  19 2 3  
Раздел 5. Правила безопасной 
жизни 

    

5.1. Правила безопасного 
поведения в природе 

1   http://school-
collektion.edu/ru 

 
5.2. Правила безопасного 

поведения дома 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
5.3. Режим дня школьника 1   http://school-

collektion.edu/ru 
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5.4. Безопасная дорога в 

школу 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
5.5. Твоя безопасная 

жизнь 
1   http://school-

collektion.edu/ru 

 
5.6. Правила безопасной 

работы в Интернете 
1  1 http://school-

collektion.edu/ru 

 
5.7. Готовимся к 

контрольной работе  
2 1  http://school-

collektion.edu/ru 

 
Итого по разделу: 8 1 2  
Резервные часы: 60    
Общее количество часов по 
программе: 

68    

 
3 КЛАСС 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и природа. Учимся исследовать природу. 
1.1. Исследуем природу 1  1 http://windows.edu/ru 
1.2. Движение небесных 

тел 
1   http://windows.edu/ru 

1.3. Подземные 
сокровища 

1   http://windows.edu/ru 

1.4. Полезные 
ископаемые 

2   http://windows.edu/ru 

1.5. Тела и вещества 1   http://windows.edu/ru 
1.6. Твердые вещества, 

жидкости и газы 
1  1 http://windows.edu/ru 

1.7. Самая важная смесь – 
говорим о воздухе 

1   http://windows.edu/ru 

1.8. Важнейшее вещество 
– говорим о воде 

1  1 http://windows.edu/ru 

1.9. Почва 1  1 http://windows.edu/ru 
1.10. Энергия – источник 

движения 
1    http://windows.edu/ru 

1.11. Готовимся к 
контрольной работе 

2 1  http://windows.edu/ru 

1.12. Трудолюбивые 
производители 

1   http://windows.edu/ru 

1.13. Строение растений 1   http://windows.edu/ru 
1.14. Разнообразие 

растений 
1   http://windows.edu/ru 

1.15. Растения своего края 1 1  http://windows.edu/ru 
1.16. Животные-

потребители 
1   http://windows.edu/ru 
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1.17. Почему животные 

такие разные 
1   http://windows.edu/ru 

1.18. О животных сидячих, 
ползающих и 
плавающих 

1   http://windows.edu/ru 

1.19. Меленькие рыцари 1   http://windows.edu/ru 
1.20. Позвоночные. Из 

воды на сушу 
1   http://windows.edu/ru 

1.21. Рожденные ползать и 
научившиеся летать 

1   http://windows.edu/ru 

1.22. Наши братья 1   http://windows.edu/ru 
1.23. Животные твоего 

края 
1 1  http://windows.edu/ru 

1.24. Полезные 
разрушители 

1   http://windows.edu/ru 

1.25. Бактерии полезные и 
вредные 

1   http://windows.edu/ru 

1.26. Круговорот веществ – 
основа порядка в 
экосистеме 

1   http://windows.edu/ru 

1.25. Готовимся к 
контрольной работе 

2 1  http://windows.edu/ru 

Итого по разделу: 30 4 4  
Раздел 2. Изучаем человека. 
Человек живой организм. 

    

2.1. Организм человека и 
его органы 

1   http://windows.edu/ru 

2.2. Кожа 1   http://windows.edu/ru 
2.3. Опора и движение 1   http://windows.edu/ru 
2.4. Приключения 

бутерброда 
1   http://windows.edu/ru 

2.5. Как очистить кровь от 
вредных веществ 

1   http://windows.edu/ru 

2.6. Для чего мы дышим 1   http://windows.edu/ru 
2.7. Удивительный 

раствор 
1   http://windows.edu/ru 

2.8. Бег по «восьмерке» 1   http://windows.edu/ru 
2.9. Нервная система 1   http://windows.edu/ru 
2.10. А что там снаружи? 1   http://windows.edu/ru 
2.11. Слушаем, нюхаем, 

осязаем 
1  1 http://windows.edu/ru 

2.12. Родители и дети 1 1  http://windows.edu/ru 
Итого по разделу: 12 1 1  
Раздел 3. Человек и общество. Моя страна 
3.1. Государственные 

символы нашей 
Родины 

1   http://windows.edu/ru 

3.2. Россия – родина 
разных народов 

1   http://windows.edu/ru 

3.3. Мой край – часть 
России 

1   http://windows.edu/ru 

План и карта    http://windows.edu/ru 
3.4. План местности 1  1 http://windows.edu/ru 
3.5. Разные карты для 

разных целей 
1   http://windows.edu/ru 
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3.6. Материки, части света 

и океаны 
1  1 http://windows.edu/ru 

3.7. Карта мира и жизнь 
общества 

2   http://windows.edu/ru 

3.8. Готовимся к 
контрольной работе 

2 1  http://windows.edu/ru 

3.9. Замечательные места 
России 

1   http://windows.edu/ru 

3.10. Изучаем 
политическую карту 

1   http://windows.edu/ru 

3.11. Путешествие по 
странам мира 

1   http://windows.edu/ru 

Моя семья     
3.12. Семья – самое близкое 

окружение человека. 
Родословное дерево. 

1  1 http://windows.edu/ru 

3.13. Хозяйство семьи. 
Семейный бюджет 

1 1  http://windows.edu/ru 

Итого по разделу:  15 2 3  
Раздел 4. Правила безопасной 
жизни 

    

4.1. Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке 

2   http://windows.edu/ru 

4.2. Безопасное поведение 1   http://windows.edu/ru 
4.3. Наши безопасные 

путешествия 
2   http://windows.edu/ru 

4.4. Безопасность в 
Интернете 

1   http://windows.edu/ru 

4.5. Готовимся к 
контрольное работе 

2 1  http://windows.edu/ru 

Итого по разделу: 8 1   
Резервные часы: 3    
Общее количество часов по 
программе: 

68    

 
4 КЛАСС 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и природа. 
1.1. Планеты солнечной 

системы 
1  1 http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.2. Почему луна не 

улетает от Земли, а 
Земля от Солнца 

1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
1.3. Смена дня и ночи 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
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1.4. Смена времен года 1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.5. Происхождение и 

развитие человека 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.6. Экологические 

проблемы и пути их 
решения 

1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
1.7. Всемирное наследие 

человечества 
1  1 http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.8. Знакомимся со 

всемирным наследием 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.9. Равнины и горы 

России 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.10. Полезные ископаемые 1    http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.11. Изучаем рельеф и 

почву 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.12. Реки и озера России 1  1 http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.13. Моря Росси 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.14. Природа твоего края 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.15. Готовимся к 

контрольной работе 
2 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.16. Природная 

зональность 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.17. Высотные пояса 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
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1.18. Полярные пустыни и 

тундры 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.19. Лесная природная зона 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.20. Степная зона 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.21. Пустыни и субтропики 1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.22. Сообщество – главная 

часть экосистемы 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.23. Многообразие 

обитателей сообществ 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.24. Экосистемы озера и 

болота 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.25. Экосистема луга 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.26. Экосистема леса 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.25. Поле – искусственная 

экосистема 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.26. Как нам жить в ладу с 

природой? 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
1.27. Готовимся к 

контрольной работе 
2 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Итого по разделу: 31 5 3  
Раздел 2. История и 
современность России. 
Культура и история 

    

2.1. Культурное наследие 
страны и мира 

1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 
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2.2. Праздники России 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.3. Счет лет в истории 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.4. «Повесть временных 

лет» и другие 
источники 

1 1  http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
Эпоха древней Руси     
2.5. Восточные славяне 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.7. Единое государство 

Русь 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.8. Крещение Руси 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.9. Времена 

раздробленности Руси 
1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Эпоха возрождения Руси и 
Московского царства 

    

2.10. Русь в XIV веке 1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
2.11. Иван Великий и Иван 

Грозный 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.12. Достижения жителей 

Московского царства 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.13. Смутное время 1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Эпоха династии Романовых и 
Российской империи 

    

2.14. От царства к империи 1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
2.15. Достижения жителей 

Российской империи 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
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2.16. Отечественная война 

1812 года 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.17. Российская империя в 

XIX веке 
1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Эпоха Советской России и 
СССР 

    

2.18. Революция в России 1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
2.19. Построение 

справедливого 
общества 

1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
2.20. Великая 

Отечественная война 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.21. СССР: победы и 

трудности 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.22. Готовимся к 

контрольной работе 
2 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Современная Россия     
2.23. Строительство новой 

России 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.24. Законы Российской 

Федерации 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.25. Демократия в России 1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.26. Наш край на карте 

России 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
2.27. Города России 1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Итого по разделу:  27 5   
Раздел 3. Человек и 
безопасность 
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3.1. Личная безопасность и 

безопасность 
окружающих 

1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
3.2. Правила здорового 

образа жизни для 
школьников 

1   http://fcior.edu.ru, 
http://eor.edu.ru 

 
3.3. Безопасное 

путешествие по городу 
1   http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
3.4. Готовимся к 

контрольной работе 
1 1  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 
Итого по разделу: 4 1   
Резервные часы: 6    
Общее количество часов по 
программе: 

62    

 

2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
является ключевой задачей современной государственной образовательной политики Российской 
Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 
качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия 
гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной 
и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач 
«духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального образования, 
становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, как 
результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 
приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой законодательно 
закрепленный социальный заказ для общего образования. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 
предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 
и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. 
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Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 
и согласия. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 
проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

Содержание предмета 

Модуль «Основы  религиозных культур народов России» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 
Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в 
России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 
календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 
Отечеству. 

 
Модуль «Основы светской этики» 
 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 
Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 
ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 
моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный 
поступок Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 
Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные 
праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

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

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и 
зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. 
Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного 
совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы 
и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 
календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 
Отечеству. 
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Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение 
о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 
Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. 
Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о 
Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская 
семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 
Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение 
Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. 
История ислама в России. Нравственные ценности ислама.  Сотворение  добра.  Дружба  и  
взаимопомощь. Семья в исламе. 

 

Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза 
образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 
Отечеству. 

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

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. 
«Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование 
Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 
синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные 
принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

Тематическое планирование 

Основы  религиозных культур народов России 

Россия — наша Родина 1 

Культура и религия 1 

Возникновение религий. Религии мира и 
их основатели 

2 

Священные книги религий мира 2 

Хранители предания в религиях мира 1 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния 

2 
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Человек в религиозных традициях мира 2 

Священные сооружения 2 

Искусство в религиозной культуре 2 

Творческие работы учащихся 2 

История религий в России 2 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

Паломничества и святыни 2 

Праздники и календари 2 

Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира 

2 

Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь 

1 

Семья 2 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 

Основы светской этики 

Россия — наша Родина 1 

Что такое светская этика 1 

Культура и мораль 1 

Особенности морали 1 

Добро и зло 2 

Добродетели и пороки 2 

Свобода и моральный выбор человека 1 
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Свобода и ответственность 1 

Моральный долг 1 

Справедливость 1 

Альтруизм и эгоизм 1 

Дружба 1 

Что значит быть моральным 1 

Творческие работы учащихся 2 

Род и семья - исток нравственных 
отношений в истории человечества 

1 

Нравственный поступок 1 

Золотое правило нравственности 1 

Стыд, вина и извинение 1 

Честь и достоинство 2 

Совесть 1 

Нравственные идеалы 1 

Образцы нравственности в культуре 
Отечества 

1 

Этикет 1 

Семейные праздники 1 

Жизнь человека – высшая нравственная 
ценность 

1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 
Основы буддийской культуры 

Россия — наша Родина 1 
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Культура и религия. Введение в 
буддийскую духовную традицию. 

1 

Будда и его учение 2 

Буддийский священный канон Трипитака 2 

Буддийская картина мира 2 

Добро и зло 1 

Принцип ненасилия 1 

Любовь к человеку и ценность жизни 1 

Сострадание и милосердие 1 

Отношение к природе 1 

Буддийские учители 1 

Семья в буддийской культуре и её 
ценности 

1 

Творческие работы учащихся 1 

Обобщающий урок 1 

Буддизм в России 1 

Путь духовного совершенствования 1 

Буддийское учение о добродетелях 2 

Буддийские символы 1 

Буддийские ритуалы и обряды 1 

Буддийские святыни 1 

Буддийские священные сооружения 1 

Буддийский храм 1 

Буддийский календарь 1 

Буддийские праздники 1 

Искусство в буддийской культуре 2 

Любовь и уважение к Отечеству 1 
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Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 

Основы православной культуры 

Россия — наша Родина 1 

Культура и религия. 1 

Человек и Бог в православии 1 

Православная молитва 1 

Библия и Евангелие 1 

Проповедь Христа 1 

Христос и его крест 1 

Пасха 1 

Православное учение о человеке 1 

Совесть и раскаяние 1 

Заповеди 1 

Милосердие и сострадание 1 

Золотое правило этики 1 

Храм 1 

Икона 1 

Творческие работы учащихся 1 

Подведение итогов праздничного проекта 1 

Как христианство пришло на Русь 1 

Подвиг 1 

Заповеди блаженств 1 

Зачем творить добро? 1 
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Чудо в жизни христианина 1 

Православие о Божием суде 1 

Таинство причастия 1 

Монастырь 1 

Отношение христианина к природе 1 

Христианская семья 1 

Защита Отечества 1 

Христианин в труде 1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 

Основы исламской культуры 

Россия — наша Родина 1 

Колыбель ислама 1 

Пророк Мухаммад 3 

Хиджра 1 

Коран и Сунна 1 

Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, 
в ангелов и посланников Бога, в Божественные 
Писания, в Судный день, в предопределение) 

 

3 

Обязанности мусульман. Пять столпов 
исламской веры 

5 

Творческие работы учащихся 2 

История ислама в России 1 
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Нравственные ценности ислама: 
сотворение добра, дружба и взаимопомощь, 
семья в исламе, родители и дети, отношение к 
старшим, традиции гостеприимства, ценность и 
польза образования 

 
 

7 

Достижения исламской культуры: наука, 
искусство 

3 

Праздники ислама 1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина 1 

Введение в иудейскую
 духовную традицию. Культура и 
религия 

 
1 

Тора – главная книга иудаизма. Сущность 
Торы. «Золотое правило Гиллеля» 

 
2 

Патриархи еврейского народа. 2 

Исход из Египта. 1 

 
Пророки и праведники в иудейской 

культуре 

 
 
2 

Храм в жизни иудеев 1 

Назначение синагоги и её устройство 1 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 
Субботний ритуал 

 
1 

Молитвы и благословения в иудаизме 1 
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Творческие работы учащихся 2 

Добро и зло 1 

Иудаизм в России 1 

Основные принципы иудаизма 2 

Милосердие, забота о слабых 1 

Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев 

 
2 

Совершеннолетие в иудаизме 1 

Еврейский дом – еврейский мир 1 

Еврейский календарь 1 

Еврейские праздники: их история и 
традиции 

 
2 

Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции 

 
2 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 
 

2.2.2.9 Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

За основу рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» взято 
Тематическое планирование учебного материала из Интегрированной программы по 
изобразительному искусству, созданной на основе концепции «Начальная школа ХХI века» 
(руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова). 

Определяющие характеристики дайной программы — интеграция искусств и 
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения 
творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 
педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию 
образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО «Институт 
художественного образования». 
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Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 
художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 
способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения  и  
фантазии;  формировать  способность  воспринимать окружающий мир и произведения разных 
видов искусства на эмоционально- чувственном уровне; развивать желание привносить в 
окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в 
художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 
учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 
представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
 

Содержание программы 1 

класс (33 часа) 

Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание 

на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 
характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в 
работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 
изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 
окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное 
заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 
особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, 
горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение 
за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача 
их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение 
цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 
пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение 
сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти 
и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение 
предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей 
плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки 
из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам 
народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 
графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из 
элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 
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Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 
музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача 
движения и на- строения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 
творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы 
контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в 
музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 
динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 
между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, 
шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего 
мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в 
слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 
формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 
Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции 
по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 
Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что 
и как изображает художник- живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты 
разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие 
жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 
произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, 
восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений 
изделий прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчест- ву 
художников. Представление об особенностях работы скульптура, архитектора,  игрушечника,  
дизайнера.  Понятия  «форма»,  «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование 
видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание 
композиций по мотивам увиденного. 2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). Работа различными 
художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, 
цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 
изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 
пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 
художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы 
цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 
рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной 
плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. 
Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. 
Представление о том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: 
изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 
Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 
предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках — графике, 
живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста 
и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 
Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера 
комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 
Сотворчество в коллективной Деятельности. Использование цветной бумаги, готовых 
геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. 
Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, 
контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 
симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём 
складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций 
без конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх 
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цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных 
текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в 
работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-
пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих 
эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование 
несложных форм пред- метов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек 
в 

 

театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно- сказочных и 
образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. 
Создание плоскостных или глубинно-простран- ственных композиций — карт 
достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача своих 
впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и 
народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск 
в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия 
«средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, 
насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и 
внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 
глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре 
балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе 
разных художников. 

3 класс (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 
натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 
выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций 
в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. 
Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 
композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в 
зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 
работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 
средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 
Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение 
растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение 
приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов 
конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения. 
Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 
наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 
представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма 
графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и 
нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание 
объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 
художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм 
(по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три 

— пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной 
пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
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Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 
средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 
ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 
контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 
технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения 
путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания художественного 
произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 
художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 
произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы 
своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа 
в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального материала для передачи 
настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных 
художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и 
животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости 
от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 
Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 
изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в 
языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных 
видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание 
специфики художественного  языка  каждого  из  них.  Классификация  произведений 
изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего 
региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, 
функциональности, практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 
Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

4 класс (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 
людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 
Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление 
о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, 
равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ 
разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры разных регионов земли, 
зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, 
связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 
обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого 
человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 
использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в 
конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и 
третьего планов; пространственные отношения между предметами в конкретном формате. Создание 
сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изо- бражения, 
колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных 
программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение набросков с 
натуры (изображения одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых 
предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 
колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача 
пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими 
средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание 
небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 
Выпол- нение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка 
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фигуры человека по наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание 
своего орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 
Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 
характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 
климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка 
(авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по 
результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в 
работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и 
графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в 
коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде (интерьере 
школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание 
коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие в 
подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 
по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в 
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений 
народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером 
материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 
народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого 
исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных 
проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной 
части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 
смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 
мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 
композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение 
особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов 
народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от 
рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 
посильных декоративных композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и 
декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 
объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

 
 

Тематическое планирование 
 

Раздел I. Развитие 
дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

часов 

Работа на плоскости 10 

Работа в объёме и пространстве 3 

Декоративно-прикладная деятельность 3 

Раздел II. Развитие фантазии и воображения  

Работа на плоскости 6 

Работа в объёме и пространстве 2 

Декоративно-прикладная деятельность 3 



361 
 

Раздел III. Художественно-образное восприятие 
изобразительного искусства 

 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 
портрет; бытовой и исторический жанры 

 
 

3 

Художник-живописец 1 

Художник-скульптор 1 

Понятие музея. Экспозиция 1 

Итого часов в 1 классе 33 
 

Второй класс часов 

Раздел I. Развитие 
дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

 

Работа на плоскости 10 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 3 

Раздел II. Развитие фантазии и воображения  

Работа на плоскости 3 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 4 

Раздел III. Художественно-образное восприятие 
изобразительного искусства 

 

Знакомство с архитектурой своего города (прогулки по 
городу). 

 
2 

Средства художественной 
выразительности 

 
1 

Иллюстрация в книге и декоративное оформление обложки и 
переплёта. 

 
1 

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки 
разных регионов России 

 
 

2 

Итого часов во 2 классе 34 
 

Третий класс часов 

Раздел I. Развитие 
дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

 

Работа на плоскости 9 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 4 
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Раздел II. Развитие фантазии и воображения  

Работа на плоскости 3 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 4 

Раздел III. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства 

 

Виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство). 

 
 
 

2 

Экскурсия в картинную галерею 2 

Выполнение этюдов 2 

Итого часов в 3 классе 34 
 

Четвертый класс ча
сов 

Раздел I. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

 

Работа на плоскости 9 

Работа в объёме и пространстве 3 

Декоративно-прикладная деятельность 5 

Раздел II. Развитие фантазии и воображения  

Работа на плоскости 4 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 3 

Раздел III. Художественно-образное восприятие 
изобразительного искусства 

 

Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве 

 
2 

Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её 
зависимость от природных условий региона 

 
 

1 

Анималистический жанр 1 

Изображения человека средствами разных видов 
изобразительного искусства 

 
2 

Итого часов в 4 классе 34 
 
 

2.2.2.10 Музыка 
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Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и составлена в 
соответствии с ФГОС начального общего образования, примерной программы начального общего 
образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», 
авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017. 

 
Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 
 
Задачи музыкального образования: 
 
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 
музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 
 

Содержание предмета 1 
класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель 
– слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно- музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 
музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 
рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 
в рабочей тетради. 

Содержание примерного музыкального материала: 
 
«Щелкунчик» фрагменты из балета. П. Чайковский.  
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. 
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Гусляр Садко».В. Кикта.«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной 

симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов. «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 
Бетховен, слова К. Алемасовой. «Капельки». 

В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. 
Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 
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«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня;  
«Дударики-дудари»,Белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. Рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира. 
 
Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества 
в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения 
в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Содержание музыкального материала: 
 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. 
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
«Утро». Э. Денисов. 
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
«Вечер». В. Салманов. 
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
«Менуэт». Л. Моцарт. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Баба Яга». Детская народная игра. 
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 
«Волынка». И. С. Бах. 
«Колыбельная». М. Кажлаев. 
«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
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«Кукушка». К. Дакен. 
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
«Клоуны». Д. Кабалевский. 
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 
 

2 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч 
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн- главная песня нашей Родины; герб, 
флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России (Московский 
Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 
строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные 
песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный 
инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят 

усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная 
песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч 
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов 
в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 
Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. Песня об 

Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты 
«Александр Невский». С. Прокофьев. Народные 

песнопения о Сергии Радонежском. 
Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения. Рождественская 
песенка Слова и музыка П. Синявского. 

 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 
Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 
проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных 
жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 
Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 
 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч 
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 
художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 
Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 
музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-
характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных 
в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. 

Лугового. 
 
Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп  инструментов  симфонического  
оркестра.  Музыкальная  живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки 
В.А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 
Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
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стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40. 

Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере 
«Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера. 
 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 
изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.- С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 
Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 
рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 
Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За 

рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. Из 
Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - 
В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 
Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я 
(фрагменты). II. Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. 
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. Музыкант. Е. 

Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина; Сказки 
гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. 
НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". 
С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. 
Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 
3 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч 
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества 
в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 
развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого: Звонче 
жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.: 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. 

Опера (фрагменты). М. Глинка. 
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Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) 
и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский, 
слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев; Джульетта- девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. 
Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты 
«Картинки с выставки». М. Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 
(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 
композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе 

Владимирской Божией матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I 

тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-инструментального 
цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. Вербочки. А. 
Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. 
Толстого. 

 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 
(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 
Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 
Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской царь. 

Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы 
«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. 

Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». 
Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч 
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Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- музыкальных 
представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 
музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх 
и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой 
музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Орфей и 

Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). 
Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. Спящая красавица. 
Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро козлят на новый 
лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 
«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. 
Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 
образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 
(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. 

Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; 
Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 
2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я 
часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. 
Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. 
Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч 
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 
речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты- исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 
литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 
прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Содержание музыкального материала: 
Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты 

«Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
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«Метель». Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 
Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.- А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо- музыка. Д. 

Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В. Суслова; 
Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная 
Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 
4 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 
рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 
трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный 
концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 
Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 
в рабочей тетради. 

 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч 
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 
Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». 
Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке 
русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч 
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 
Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 
народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-
литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч 
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 
повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 
Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 
инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 
музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 
(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 
исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 
контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский- 

Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 
Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, 
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 
соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной 
речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 
(народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. 
Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 
Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 
Тематическое планирование 
 

Первый класс часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 17 

Итого часов в 1 классе 33 
 

Второй класс часов 

Россия — Родина моя 3 

День, полный Событий 6 

О России петь — что стремиться в храм 5 

Гори, гори ясно, что-бы не погасло! 4 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 
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Итого часов во 2 классе 34 
 

Третий класс часов 

Россия — Родина моя 6 

День, полный Событий 4 

О России петь — что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, что-бы не погасло! 4 

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого часов в 3 классе 34 
 

Четвертый класс часов 

Россия — Родина моя 3 
 

День, полный Событий 5 

В музыкальном театре 5 

О России петь — что стремиться в храм 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

В концертном зале 4 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итого часов в 4 классе 34 
 
 

2.2.2.11. Технология 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 
планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 
плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  
планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
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также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 
области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 
и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-
художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 
 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 
деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 
духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 
ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 
социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 
предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 
на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 
и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 
функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 
содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 
системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  
 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 
ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  
 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 
и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 
инициативности;  
 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
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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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Технология», — 135 ч (один час в неделю в 
каждом классе): 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

Урочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) педагогами начальных классов и 
педагогами-предметниками: 

  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 в рамках урока, в частности: на уроках истории, 
обществознания, изобразительного искусства, физической культуры, химии, физики, географии, 
права, экономики, русского языка и литературы, основ безопасности жизнедеятельности и иных; 

  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания (п. 1.3 Программы), их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий, с учётом п. 1.1 Программы;  

  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы (см. Приложение); 

  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 
(раздел 1 Программы); 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

  применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы, соблюдение правил и норм, 
установленных в школе, в том числе правил внутреннего распорядка обучающихся;  

  организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

  создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 
 использование потенциала юмора; 
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 обращение к личному опыту учеников; 
 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 
 проявление участия, заботы к ученику; 
 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 
 признание ошибок учителем; 
 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока:  
 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение 

к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 
 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 
 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 
интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 
деловые и настольные игры, организация исследовательской деятельности учеников. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 
природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 
работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 
окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  
 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 
конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 
деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 
представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,  

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

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 др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной 
по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 
формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 
бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 
бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 
составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 
соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 
стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
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3. Конструирование и моделирование  
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
др.) 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. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
 Познавательные УУД:  
 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. 

 Работа с информацией:  
 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 
её в работе;  
 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 
строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  
 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 
выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 
другого;  
 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 Регулятивные УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа 

и оценки выполненных работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы;  

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность:  
 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 
сотрудничества;  
 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 
изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 
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поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за  

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки 

и др.), безопасно хранить и работать ими;  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему  

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 

и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон;  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя;  

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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2 КЛАСС 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Технологии, профессии и производства  
 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 
создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая  
выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 
материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

 Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  
 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 
сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 
процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 
формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 
сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование  
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 
инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 
безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 
выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от 
двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 
измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 
тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 
толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе  

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка 

с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 3. Конструирование и моделирование  
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 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 
композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 
конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; строить рассуждения, делать умозаключения, 

проверять их в практической работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

 Работа с информацией:  
 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе;  понимать и анализировать знаково-
символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  
 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы  
одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  
 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

 Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки;  

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

 Совместная деятельность:  
 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;  
 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 
уважительно относиться к чужому мнению. 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  
 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 
«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности;  
 выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  
 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-
прикладного искусства; выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 
деятельности;  
 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  
 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции,  
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 
натуральные ткани, нитки, проволока и др.);  
 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 
симметрии);  
 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов 
(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;  
 выполнять биговку;  
 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  
 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  
 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;  
 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  
 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 
способами;  
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;  
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,  
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  
 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  
 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  
 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. 
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 3 КЛАСС 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

 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. 

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). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 
задач на основе изучения природных законов — 
жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

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 
подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  
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 др.). Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. 

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 
объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого 
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чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 
изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 
вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 
пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 
 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 3. Конструирование и моделирование  
 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; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для 
решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 4. Информационно-коммуникативные технологии  
 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 др. 

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[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 Универсальные учебные действия  

 Познавательные УУД:  

 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 учётом предложенных условий;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки);  

 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;  
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 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 Работа с информацией:  

 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. 
Коммуникативные УУД:  
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. 

 Регулятивные УУД:  
 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 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 недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 
устранения;  
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
 Совместная деятельность:  
 выбирать себе партнёров 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, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;  
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  
 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «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 распространённые в крае ремёсла;  
 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 
и др.); 
читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  
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 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 учащихся);  

 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. 

4 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Технологии, профессии и производства  
 Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 
синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 
Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 
традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 
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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. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  
 Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 
свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 
графические изображения в соответствии с  
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

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. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных 
художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 
свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 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 её варианты («тамбур» и др.), её 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. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее  
знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 3. Конструирование и моделирование  
 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
 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. 

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. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
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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 др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 Универсальные учебные действия  

 Познавательные УУД:  

 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 учётом указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и  

второстепенные составляющие конструкции. 

 Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её 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 др.;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

 Коммуникативные УУД:  
 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 
мнению;  
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 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 
искусства разных народов РФ;  
 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. 

 Регулятивные УУД:  
 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности;  
 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её 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. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

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 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  
 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 опорой на инструкционную (технологическую) карту 
или творческий замысел; 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 приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 
фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 
ручными строчками;  
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 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 
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. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изучен
ия 

Виды деятельности Виды,  
форм
ы  

Электронн
ые  
(цифровые)  

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник 
сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров 

1   01.09.20
22 

изучать правила безопасности при 
работе инструментами и 
приспособлениями; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

1.2. Общее понятие об изучаемых 
материалах, их 
происхождении, разнообразии 

1   08.09.20
22 

изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и 
приспособлений людьми разных 
профессий;  
подготавливать рабочее место в 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, 
его организация в зависимости от 
вида работы 

1   15.09.20
22 

изучать важность подготовки, организации, 
уборки рабочего места, поддержания порядка 
людьми разных профессий; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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1.4. Профессии родных и знакомых. 
Профессии,  
связанные с изучаемыми 
материалами и  
производствами. Профессии 

2   22.09.20
22 

29.09.20
22 

определять основные этапы изготовления 
изделия при помощи учителя и на основе 
графической инструкции в учебнике  
(рисованному/слайдовому плану, 
инструкционной карте): анализ устройства 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.5. Традиции и праздники народов 
России, ремёсла, обычаи 

1   06.10.20
22 

приводить примеры традиций и праздников 
народов России, ремёсел, обычаев и 
производств, связанных с изучаемыми 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и 
рациональное использование 
обрабатываемых материалов. 
Использование  
конструктивных особенностей 

0.5    под руководством учителя организовывать 
свою деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии с 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.2. Основные технологические 
операции ручной  
обработки материалов: разметка 

0.5    соблюдать технику безопасной работы 
инструментами и приспособлениями; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

 

2.3. Способы разметки деталей: на 
глаз и от руки, по шаблону, по 
линейке (как  направляющему  
инструменту без откладывания 
размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, 
простейшую схему 

1   27.10.20
22 

под руководством учителя наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 
(состав, цвет, прочность); определять виды 
бумаги по цвету, толщине, прочности. 
Осваивать отдельные приёмы работы с 
бумагой (сгибание и складывание, сминание, 
обрывание,  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.4. Чтение условных графических 
изображений  
(называние операций, способов и 

0.5    читать простые графические схемы 
изготовления изделия и выполнять изделие 
по заданной схеме под руководством 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.5. Правила экономной и 
аккуратной разметки. 
Рациональная разметка и 
вырезание нескольких 

0.5    под руководством учителя анализировать 
конструкцию изделия, обсуждать варианты 
изготовления изделия, выполнять основные 
технологические операции ручной обработки 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
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2.6. Способы соединения деталей в 
изделии: с помощью пластилина, 
клея, скручивание, сшивание и  
др. Приёмы и правила аккуратной 

0.5    под руководством учителя анализировать 
конструкцию изделия, обсуждать варианты 
изготовления изделия, выполнять основные 
технологические операции ручной обработки 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

2.7. Отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.) 

0.5    рассматривать и анализировать простые по 
конструкции образцы; анализировать 
простейшую конструкцию изделия: выделять 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.8. Подбор соответствующих 
инструментов и способов обработки 
материалов в зависимости от их 
свойств и видов изделий 

1   17.11.20
22 

рассматривать и анализировать простые по 
конструкции образцы; анализировать 
простейшую конструкцию изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

2.9. Наиболее распространённые виды 
бумаги. Их общие свойства. 
Простейшие способы обработки 

1   24.11.20
22 

анализировать декоративно-художественные 
возможности разных способов обработки 
бумаги, например, вырезание деталей из 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.10 Резание бумаги ножницами. 
Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. 
Картон 

1   01.12.20
22 

под руководством учителя наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 
(состав, цвет, прочность); определять виды 
бумаги по цвету, толщине, прочности. 
Осваивать отдельные приёмы работы с 
бумагой (сгибание и складывание, сминание, 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu. 

2.11
. 

Пластические массы, их виды 
(пластилин, пластика и др.). 

1   08.12.20
22 

Выполнять лепку, используя различные 
способы лепки:  
конструктивный (лепка из отдельных частей), 
скульптурный (лепка из целого куска) и 
комбинированный;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.12
. 

Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы 
из них: разметка на глаз,  

1   15.12.20
22 

Использовать пластические массы для 
соединения деталей;  
Выполнять формообразование деталей 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.13
. 

Виды природных материалов 
(плоские — листья и объёмные — 
орехи, шишки, семена, ветки) 

1   22.12.20
22 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать 
технологические приёмы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств;  
Применять на практике различные приёмы 
работы с природными материалами: 
склеивание, соединение и др.;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
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2.14
. 

Приёмы работы с природными 
материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 

1   12.01.20
23 

Использовать природный материал для 
отделки изделия;  
Применять правила и технологии 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.15
. 

Общее представление о тканях 
(текстиле), их строении и 
свойствах 

1   19.01.20
23 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их 
назначение;  
Исследовать строение (переплетение нитей) и 
общие свойства  
нескольких видов тканей (сминаемость, 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.16
. 

Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки 
и др.) 

1   26.01.20
23 

Знать строение иглы, различать виды 
швейных приспособлений, виды игл, их 
назначение, различия в конструкциях, 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.17
. 

Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка 

1    Отбирать инструменты и приспособления для 
работы с текстильными материалами;  
Соблюдать правила безопасной работы иглой и 
булавками;  
Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: 
завязывание узелка, использование приёмов 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 2.18

. 
Использование 
дополнительных отделочных 
материалов 

1   02.02.20
23 

Обсуждать варианты выполнения работы, 
понимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного; открывать новое 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

Итого по модулю 15   
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Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и объёмные конструкции 
из разных  
материалов (пластические массы, 
бумага, текстиль и др.) и способы их 
создания 

2   09.02.20
23 

16.02.20
23 

Иметь общее представление о конструкции 
изделия, детали и части изделия, их взаимном 
расположении в общей конструкции;  
анализировать конструкции образцов изделий, 
выделять основные и дополнительные детали 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 
http://school- 
collection.edu.r

3.2. Общее представление о 
конструкции изделия; детали и 
части изделия, их взаимное 

2   02.03.20
23 

09.03.20

Изготавливать простые и объёмные 
конструкции из разных  
материалов (пластические массы, бумага, 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 

3.3. Способы соединения деталей в 
изделиях из разных материалов 

1   16.03.20
23 

Использовать в работе осваиваемые способы 
соединения деталей в изделиях из разных 
материалов; 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 

3.4. Образец, анализ конструкции 
образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку 

2   23.03.20
23 

30.03.20
23 

Изготавливать простые и объёмные 
конструкции из разных  
материалов (пластические массы, бумага, 
текстиль и др.), по модели (на плоскости), 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 
http://school- 

3.5. Конструирование по модели (на 
плоскости) 

2   13.04.20
23 

20.04.20

Изготавливать простые и объёмные 
конструкции из разных  
материалов (пластические массы, бумага, 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 

3.6. Взаимосвязь выполняемого 
действия и результата. 
Элементарное прогнозирование 
порядка действий в зависимости от 

1   27.04.20
23 

Определять порядок действий в зависимости от  
желаемого/необходимого результата; выбирать 
способ работы с опорой на учебник или 
рабочую тетрадь в зависимости от требуемого 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 
http://school- 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых 
материалов на информационных 
носителях 

1   11.05.20
23 

Анализировать готовые материалы, 
представленные учителем на 
информационных носителях; 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 
http://school- 
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4.2. Информация. Виды информации 1   18.05.20
23 

Выполнять простейшие преобразования 
информации (например, перевод текстовой 
информации в рисуночную и/или табличную 

Практичес
кая 
работа; 

http://windows.
edu/ru 
http\fcior.edu.ru 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 33 0 0   
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучен
ия 

Виды деятельности Виды,  
форм
ы  

Электронн
ые  
(цифровые)  

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — результат труда 
человека. 
Элементарные представления об 
основном принципе создания мира 
вещей: прочность конструкции, 
удобство использования, 
эстетическая выразительность 

1   02.09.20
22 

Выбирать правила безопасной работы, 
выбирать  
инструменты и приспособления в 
зависимости от  
технологии изготавливаемых изделий. 
Изучать  
возможности использования изучаемых 
инструментов и приспособлений 
людьми разных профессий;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

1.2. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, 
тон и др.). Изготовление изделий с 
учётом данного принципа. 

1   09.09.20
22 

Формировать элементарные 
представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность 
конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
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1.3. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; 
выстраивание  
последовательности практических 
действий и  
технологических операций; подбор 

2   16.09.20
22 

23.09.20
22 

Формировать общее представление о 
технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия;  
выстраивание последовательности 
практических действий и 
технологических операций; подбор 
материалов и  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 1.4. Изготовление изделий из 

различных материалов с 
соблюдением этапов 

2   30.09.20
22 

07.10.20

Изготавливать изделия из различных 
материалов,  
использовать свойства материалов при 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

1.5. Традиции и современность. Новая 
жизнь древних про-фессий. 
Совершенствование их технологических 
процессов. 

1   21.10.20
22 

Выполнять отделку в соответствии с 
особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

1.6. Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и 

1   28.10.20
22 

Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, 
ремёсел, обычаев и производств, 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и 
их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение  
элементарных физических, механических 
и технологических свойств различных 

0.5    Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды бумаг. 
Называть особенности использования 
различных видов бумаги. С помощью 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
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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 бу- 

0.5    По заданному образцу организовывать 
свою деятельность: подготавливать 
рабочее место для работы с бумагой и 
картоном, правильно и рационально 
размещать  
инструменты и материалы в 
соответствии с  
индивидуальными особенностями 
обучающихся, под контролем учителя в 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.3. Подвижное соединение деталей изделия 0.5    Выполнять разметку деталей и 
изготовление изделий из бумаги 
способом сгибания и складывания;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.4. Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 

0.5    Выбирать материалы в 
соответствии с заданными 
критериями; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.5. Виды условных графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, схема 

0.5    Различать виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, схема. Использовать в 
практической работе чертёжные 
инструменты — линейку (угольник, 
циркуль), знать их функциональное 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

2.6. Чертёжные инструменты — линейка 
(угольник, циркуль). Их 
функциональное назначение, 

0.5    Осваивать построение окружности и 
разметку деталей с помощью 
циркуля; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.7. Технология обработки бумаги и картона 0.5    Планировать свою деятельность по 
предложенному в учебнике, рабочей 
тетради образцу; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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2.8. Назначение линий чертежа (контур, 
линия разреза, сгиба, выносная, 
размерная). Чтение условных 
графических изображений 

0.5    Различать виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, схема. Использовать в 
практической работе чертёжные 
инструменты — линейку (угольник, 
циркуль), знать их функциональное 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

2.9. Построение прямоугольника от двух 
прямых углов (от одного прямого угла).  

0.5    Выполнять построение 
прямоугольника от двух прямых 
углов, от одного прямого угла; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.10 Сгибание и складывание 
тонкого картона и плотных 
видов бумаги — биговка 

0.5    При выполнении операций разметки и 
сборки деталей использовать 
особенности работы с тонким 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.11
. 

Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или 

0.5    Читать графическую чертёжную 
документацию: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз и схему с учётом 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.12
. 

Использование измерений, 
вычислений  
и построений для решения 
практических задач 

0.5    Анализировать конструкцию изделия, 
обсуждать варианты изготовления 
изделия, называть и выполнять основные 
технологические операции ручной 
обработки материалов в процессе 
изготовления изделия: разметку деталей 
с  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.13
. 

Подвижное соединение деталей на 
проволоку, толстую нитку. 

1   23.12.20
22 

Выполнять подвижное соединение 
деталей изделия на проволоку, 
толстую нитку; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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2.14
. 

Технология обработки текстильных 
материалов. Строение ткани (поперечное 
и продольное направление нитей). Ткани 
и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального 
сырья) 

1   13.01.20
23 

Сравнивать различные виды нитей для 
работы с тканью и изготовления других 
изделий;  
Наблюдать строение ткани (поперечное 
и продольное  
направление нитей), ткани и нитки 
растительного  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

 

2.15
. 

Виды ниток (швейные, мулине) 1   20.01.20
23 

Классифицировать изучаемые 
материалы (ткани, трикотаж, нетканые) 
по способу изготовления, нитям основ; 
нитки по назначению и происхождению, 
изучаемые материалы по сырью, из 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.16
. 

Трикотаж, нетканые материалы (общее 
представление), его строение и основные 
свойства 

1   27.01.20
23 

С помощью учителя: наблюдать и 
сравнивать ткань,  
трикотаж, нетканые материалы по 
строению и материалам основ; нитки, 
пряжу, образцы тканей натурального  
происхождения, их конструктивные 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

2.17
. 

Варианты строчки прямого стежка 
(перевивы, наборы) и/или строчка косого 
стежка и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка) 

1   03.02.20
23 

Выполнять отделку деталей изделия, 
используя строчки стежков, а также 
различными отделочными материалами; 
Оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия: точность разметки и 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.18
. 

Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки) 

1   10.02.20
23 

Выполнять разметку с помощью 
лекала (простейшей выкройки);  
Выполнять выкраивание деталей 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.19
. 

Технологическая последовательность 
изготовления  
несложного швейного изделия 

1   17.02.20
23 

Оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия: точность разметки и 
выкраивания деталей, аккуратность 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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2.20
. 

Использование дополнительных 
материалов (например, проволока, 
пряжа, бусины и др.) 

1   03.03.20
23 

Использовать дополнительные 
материалы при работе над изделием;  
Осуществлять контроль выполнения 
работы над изделием по шаблонам и 
лекалам;  
Решать конструкторско-
технологические задачи через 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Основные и дополнительные детали. 
Общее представление о правилах 
создания гармоничной композиции. 
Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных форм 

2   10.03.20
23 

17.03.20
23 

Выделять основные и дополнительные 
детали конструкции, называть их форму 
и определять способ соединения;  
анализировать конструкцию изделия по 
рисунку,  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

 
 

3.2. Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу 

3   24.03.20
23 

14.04.20
23 

Конструировать симметричные 
формы, использовать способы 
разметки таких форм при работе над  
конструкцией;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

3.3. Подвижное соединение деталей 
конструкции 

2   21.04.20
23 

28.04.20
23 

Вносить элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделие в 
связи с  
дополненными/изменёнными 
функциями/условиями использования: 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

3.4. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие 

3   05.05.20
23 

19.05.20
23 

Вносить элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделие в 
связи с  
дополненными/изменёнными 
функциями/условиями использования: 
изменять детали конструкции изделия 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.



402 
 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем 
готовых материалов на 
информационных носителях 

1   26.05.20
23 

Осуществлять поиск информации, в 
том числе в Интернете под 
руководством взрослого;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

4.2. Поиск информации. Интернет как 
источник информации 

1   29.05.20
23 

Понимать, анализировать информацию, 
представленную в учебнике в разных 
формах;  
Воспринимать книгу как источник 
информации;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 34 0 0  

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучен
ия 

Виды деятельности Виды,  
форм
ы  

Электронн
ые  
(цифровые)  

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса 
деятельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. 

0.5    Соблюдать правила безопасной 
работы, выбор инструментов и 
приспособлений в зависимости от 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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1.2. Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в  
современных условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: 
архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства 

0.5    Использовать свойства материалов при 
работе над  
изделиями;  
Учитывать при работе над изделием 
общие правила  
создания предметов рукотворного 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

1.3. Современные производства и 
профессии, связанные с обработкой 
материалов, аналогичных 

0.5    Отбирать материалы и инструменты, 
необходимые для выполнения 
изделия в зависимости от вида 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

1.4. Общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие 
формы, размеров, материала и 
внешнего оформления изделия его 
назначению 

0.5    Учитывать при работе над изделием 
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 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

1.5. Стилевая гармония в предметном 
ансамбле; гармония предметной и 
окружающей среды (общее 
представление) 

1   16.09.20
22 

Учитывать при работе над изделием 
общие правила  
создания предметов рукотворного 
мира: соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.6. Мир современной техники. 
Информационно- 
коммуникационные технологии в 

1   23.09.20
22 

Рассматривать разнообразие 
творческой трудовой 
деятельности в современных 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

 

1.7. Решение человеком инженерных задач 
на основе изучения природных законов 
— жёсткость конструкции (трубчатые 
сооружения, треугольник как 

1   30.09.20
22 

Рассматривать варианты решения 
человеком  
конструкторских инженерных задач 
(различные отрасли, профессии) на 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
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1.8. Бережное и внимательное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов 
и идей для технологий будущего 

1   07.10.20
22 

Соблюдать правила безопасной 
работы, выбор инструментов и 
приспособлений в зависимости от 
технологии изготавливаемых 
изделий;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.9. Элементарная творческая и 
проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках 
изучаемой тематики 

1   21.10.20
22 

Определять самостоятельно этапы 
изготовления изделия на основе 
анализа готового изделия, текстового 
и/или слайдового плана, работы с 
технологической картой; Отбирать 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.10
. 

Совместная работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества; 
распределение работы, выполнение 
социальных ролей 
(руководитель/лидер и подчинённый) 

1   28.10.20
22 

Отбирать материалы и инструменты, 
необходимые для выполнения 
изделия в зависимости от вида 
работы, заменять их (с помощью 
учителя);  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) 
виды искусственных и синтетических 
материалов 

0.5    Объяснять значение использования 
пластичных  
материалов в жизни человека;  
Выбирать материал в зависимости от 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

2.2. 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 др.) 

0.5    Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства изучаемых видов бумаги 
(состав, цвет, прочность); определять 
виды бумаги и картона 
(гофрированный, толстый, тонкий, 
цветной и др.). Самостоятельно 
выбирать вид бумаги для изготовления 
изделия и объяснять свой выбор. 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 
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2.3. Выбор материалов по их декоративно-
художественным и технологическим 
свойствам, использование 
соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения 

0.5    Применять общие правила создания 
предметов  
рукотворного мира: соответствие 
формы, размеров,  
материала и внешнего оформления 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

 

2.4. Инструменты и приспособления 
(циркуль, угольник, канцелярский 
нож, шило, и др.); называние и 
выполнение приёмов их 
рационального и безопасного 
использования 

0.5    Самостоятельно организовывать свою 
деятельность:  
подготавливать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать  
инструменты и материалы в 
соответствии с  
индивидуальными особенностями; под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия проверять и  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.5. 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; 

1   25.11.20
22 

Самостоятельно анализировать 
конструкцию изделия, обсуждать 
варианты изготовления изделия, 
выполнять технологические операции в 
соответствии с общим  
представлением о технологическом 
процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.6. Изготовление объёмных изделий из 
развёрток. Преобразование развёрток 
несложных форм 

1   09.12.20
22 

Читать простейшие чертежи 
развёрток, схемы  
изготовления изделия и выполнять 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.7. Технология обработки бумаги и 
картона. Виды картона 
(гофрированный, толстый, тонкий, 

1   16.12.20
22 

Отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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2.8. Чтение и построение простого 
чертежа/эскиза развёртки изделия 

0.5    Читать простейшие чертежи развёрток, 
схемы  
изготовления изделия и выполнять 
изделие по заданному чертежу под 
руководством учителя;  
Выполнять несложные расчёты 
размеров деталей изделия, 
ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. Выстраивать 
простые чертежи/эскизы развёртки 
изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Решать 
задачи на внесение необходимых 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.9. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Решение 
задач на внесение необходимых 
дополнений и изменений в схему, 
чертёж, эскиз 

0.5    Изготавливать несложные 
конструкции изделий из бумаги и 
картона по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям. 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, 
несложных построений 

0.5    Выполнять несложные расчёты 
размеров деталей изделия, ориентируясь 

на образец, эскиз или технический 
рисунок. Выстраивать простые 

чертежи/эскизы развёртки изделия. 

 http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.11
. 

Выполнение рицовки на картоне с 
помощью канцелярского ножа, 
выполнение отверстий шилом 

0.5    Выполнять и выбирать 
технологические приёмы ручной 
обработки материалов в зависимости 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.12
. 

Технология обработки текстильных 
материалов 

0.5    Подбирать текстильные материалы 
в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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2.13
. 

Использование трикотажа и 
нетканых материалов для 
изготовления изделий 

0.5    Определять и различать ткани, 
трикотаж, нетканое полотно. Знать 
особенности строения ткани, 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.14
. 

Использование вариантов строчки 
косого стежка (крестик, стебельчатая и 
др.) и/или вариантов строчки 

0.5    Подбирать ручные строчки (варианты 
строчки прямого и косого стежков) 
для сшивания и отделки изделий; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

 

2.15
. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 
отверстиями) 

0.5    Выполнять простейший ремонт 
изделий (пришивание пуговиц); 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.16
. 

Изготовление швейных изделий из 
нескольких деталей 

0.5    Выполнять раскрой деталей по 
готовым собственным несложным 
лекалам (выкройкам);  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.17
. 

Использование дополнительных 
материалов. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии 

0.5    Выполнять отделку изделия 
аппликацией, вышивкой и 
отделочными материалами;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

Итого по модулю 10  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» по 
заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным) 

2   27.01.20
23 

03.02.20
23 

Использовать в практической работе 
основные  
инструменты и приспособления для 
ручного труда  
(гаечный ключ, отвёртка), применять 
правила безопасной и аккуратной 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

3.2. Способы подвижного и неподвижного 
соединения деталей набора «Конструктор», 
их использование в изделиях; жёсткость и 

2   10.02.20
23 

17.02.20

Сравнивать свойства металлического 
и пластмассового конструкторов;  
Использовать приёмы работы с 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
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3.3. Создание простых макетов и моделей 
архитектурных  
сооружений, технических устройств, 

2   03.03.20
23 

10.03.20

Создавать простые макеты и 
модели архитектурных 
сооружений, технических 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

3.4. Выполнение заданий на доработку 
конструкций (отдельных узлов, 
соединений) с учётом дополнительных 

2   17.03.20
23 

24.03.20

Дорабатывать конструкции 
(отдельных узлов, соединений) с 
учётом дополнительных 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

3.5. Использование измерений и 
построений для решения 
практических задач 

2   07.04.20
23 

14.04.20

Использовать измерения и 
построения для решения 
практических задач; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

3.6. Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной 
конструкции в развёртку (и наоборот) 

2   21.04.20
23 

28.04.20

Решать задачи на 
трансформацию трёхмерной 
конструкции в развёртку (и 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

Итого по модулю 12  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

4.1. Информационная среда, основные 
источники (органы  
восприятия) информации, получаемой 

0.5    Различать, сравнивать источники 
информации,  
используемые человеком в быту: 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

4.2. Информационные технологии. Источники 
информации,  
используемые человеком в быту: 

0.5    Понимать значение ИКТ в жизни 
современного человека; Использовать 
компьютер для поиска, хранения и  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

4.3. Современный информационный мир. 
Персональный  
компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение 
основных устройств компьютера для 

1   12.05.20
23 

Осваивать правила набора текста, 
работу с программой MicrosoftWord 
(или другой), понимать её назначение. 
Создавать и сохранять документ в 
программе  
MicrosoftWord (или другой), 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
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4.4. Работа с доступной информацией (книги, 
музеи, беседы (мастер-классы) с 
мастерами, Интернет, видео, DVD) 

1   19.05.20
23 

Работать с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы (мастер-классы) 
с мастерами, Интернет, видео, DVD); 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

4.5. Работа с текстовым редактором Microsoft 
Word или другим 

1   26.05.20
23 

Осваивать правила набора текста, 
работу с программой MicrosoftWord 
(или другой), понимать её назначение. 
Создавать и сохранять документ в 
программе  
MicrosoftWord (или другой), 
форматировать (выбор шрифта, 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 34 0 0  

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
4  класс 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изучен
ия 

Виды деятельности Виды,  
форм
ы  

Электронн
ые  
(цифровые)  

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии 
современного мира 

1   02.09.20
22 

Изучать современные производства и 
профессии, связанные с  
обработкой материалов, аналогичных 
используемым на уроках технологии;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

1.2. Использование достижений 
науки в развитии 

1   09.09.20
22 

Изучать влияние современных технологий и 
преобразующей деятельности человека на 
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1.3. Изобретение и использование 
синтетических материалов с 
определёнными заданными  
свойствами в различных 
отраслях и профессиях. 

2   16.09.20
22 

23.09.20
22 

Рассматривать возможности использования 
синтетических  
материалов с определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях и 
профессиях;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.4. Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, 
космонавты, химики и др.) 

2   30.09.20
22 

07.10.20
22 

Изучать современные производства и 
профессии, связанные с  
обработкой материалов, аналогичных 
используемым на уроках технологии;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

1.5. Информационный мир, его место и 
влияние на  
жизнь и деятельность людей. 

1   21.10.20
22 

Изучать влияние современных технологий и 
преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

1.6. Сохранение и развитие традиций 
прошлого в творчестве 
современных мастеров. Бережное 
и уважительное отношение людей 
к культурным традициям. 

2   28.10.20
22 

11.11.20
22 

Приводить примеры традиций и праздников 
народов России, ремёсел, обычаев и 
производств, связанных с изучаемыми 
материалами и производствами; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

1.7. Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(реализация заданного или 
собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных и  

1   18.11.20
22 

Классифицировать инструменты по 
назначению: режущие, колющие, чертёжные;  
Проверять и определять исправность 
инструментов;  
Изучать возможности использования 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

 

1.8. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты на 
основе содержания материала, 

1   25.11.20
22 

Осознанно выбирать материалы в 
соответствии с конструктивными 
особенностями изделия; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

1.9. Использование комбинированных 
техник создания конструкций по 
заданным условиям в выполнении 

1   09.12.20
22 

Использовать свойства материала при 
изготовлении изделия и заменять 
материал на аналогичный по свойствам; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

Итого по модулю 12  
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Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — 
ткани, полимеры (пластик, 
поролон). Их свойства. Создание  
синтетических материалов с 

0.5    Применять известные способы и приёмы 
работы с пластичными материалами для 
реализации собственного замысла;  
Определять место того или иного 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  2.2. Использование измерений, 

вычислений и  
построений для решения 
практических  
задач. Внесение дополнений и 

0.5    Решать простейшие задачи, требующие 
выполнения несложных эскизов развёрток 
изделий с использованием условных 
обозначений; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

2.3. Технология обработки бумаги и 
картона. Подбор материалов в 
соответствии с замыслом,  
особенностями конструкции 

0.5    Обосновывать использование свойств бумаги и 
картона при  
выполнении изделия;  
Осваивать отдельные новые доступные приёмы 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

2.4. Определение оптимальных 
способов разметки деталей, 
сборки изделия 

0.5    Самостоятельно анализировать конструкцию 
изделия, обсуждать варианты изготовления 
изделия. Выполнять изделия на основе знаний 
и представлений о технологическом процессе; 
анализировать  
устройство и назначение изделия; выстраивать 
последовательность практических действий и 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

2.5. Выбор способов отделки. 
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии 

0.5    Планировать и изготавливать изделие с 
опорой на инструкцию или творческий 
замысел; при необходимости вносить 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.6. Совершенствование умений 
выполнять разные способы 
разметки с помощью чертёжных  
инструментов. Освоение доступных 
художественных техник 

0.5    Выстраивать простые чертежи/эскизы 
развёртки изделия. Выполнять разметку 
деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Решать задачи на внесение 
необходимых дополнений и изменений в 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
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2.7. Технология обработки текстильных 
материалов. 
Обобщённое представление о 

0.5    Понимать технологию обработки 
текстильных материалов; Подбирать 
текстильные материалы в соответствии с 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.8. Дизайн одежды в зависимости от 
её назначения, моды, времени. 
Подбор текстильных материалов 

0.5    Иметь представление о дизайне одежды в 
зависимости от её  
назначения, моды, времени, изготовление 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.9. Раскрой деталей по готовым 
лекалам (выкройкам), соб- 
ственным несложным 

0.5    Выполнять раскрой деталей по готовым 
собственным несложным лекалам 
(выкройкам); 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.10
. 

Строчка петельного стежка и её 
варианты  
(«тамбур» и др.), её назначение 
(соединение и отделка деталей) 

0.5    Определять и/или выбирать текстильные и 
волокнистые материалы для выполнения 
изделия, объяснять свой выбор;  
Самостоятельно выбирать виды ниток и ткани 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

2.11
. 

Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки изделий. 
Простейший ремонт изделий 

0.5    Подбирать ручные строчки для сшивания и 
отделки изделий; 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

2.12
. 

Технология обработки 
синтетических материалов. 
Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение 
свойств.  Самостоятельное 

0.5    Наблюдать и исследовать свойства 
выбранного материала в  
сравнении со свойствами ранее изученных 
материалов (бумаги, картона, природного 
материала и др.);  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 

Итого по модулю 6  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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3.1. Современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, 
безопасность, 
эргономичность и др.) 

2   10.02.20
23 

17.02.20
23 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее место 
для работы с бумагой и картоном, правильно  
и рационально размещать инструменты и 
материалы в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, в процессе  
выполнения изделия самостоятельно 
контролировать и при  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

3.2. Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов, в том 

2   03.03.20
23 

10.03.20

Выбирать необходимые для выполнения 
изделия детали конструктора и виды 
соединений (подвижное или неподвижное); 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

 

3.3. Поиск оптимальных и доступных 
новых решений конструкторско-
технологических проблем на всех 
этапах аналитического и 
технологического  
процесса при выполнении 
индивидуальных  

1   17.03.20
23 

Анализировать и обсуждать конструктивные 
особенности изделий сложной конструкции; 
подбирать технологию изготовления сложной 
конструкции;  
Анализировать конструкцию реального 
объекта, сравнивать его с образцом и 
определять основные элементы его 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.
ru/ 

3.4. Робототехника. Конструктивные, 
соединительные элементы и 
основные узлы робота. 

2   24.03.20
23 

31.03.20

Подбирать необходимые инструменты и 
детали для создания робота; Конструировать 
робота в соответствии со схемой, чертежом,  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

3.5. Составление алгоритма 
действий робота. 
Программирование, 

2   07.04.20
23 

14.04.20

Составлять простой алгоритм действий 
робота;  
Программировать робота выполнять 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

3.6. Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота 

1   21.04.20
23 

Выполнять простейшее преобразование 
конструкции робота; Презентовать робота (в 
том числе с использованием средств ИКТ); 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  Итого по модулю 10  
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Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информацией 
в Интернете и на цифровых 
носителях информации 

1   28.04.20
23 

Понимать и самостоятельно соблюдать 
правила пользования персональным 
компьютером. Называть и определять 
назначение основных устройств компьютера 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в 
художественно-конструкторской, 
проектной, предметной  

1   05.05.20
23 

Использовать различные способы 
получения, передачи и хранения 
информации;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r

4.3. Работа с готовыми цифровыми 
материалами 

1   12.05.20
23 

Наблюдать и соотносить разные 
информационные объекты в  
учебнике (текст, иллюстративный материал, 
текстовый план,  
слайдовый план) и делать выводы и 
обобщения;  

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

4.4. Поиск дополнительной 
информации по тематике 
творческих и проектных работ, 
использование рисунков из 

1   19.05.20
23 

С помощью учителя создавать печатные 
публикации с  
использованием изображений на экране 
компьютера; оформлять слайды презентации 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  

 

4.5. Создание презентаций в 
программе PowerPoint или другой 

2   26.05.20
23 

29.05.20
23 

Осваивать правила работы в программе 
PowerPоint (или другой). Создавать и 
сохранять слайды презентации в программе 
PowerPоint (или другой);  
Набирать текст и размещать его на слайде 
программы PowerPoint (или другой), 

Практиче
ская 
работа; 

http://windows
.edu/ru 
http\fcior.edu.r
u  
http://school- 
collection.edu.

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 34 0 0  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Рукотворный и 
природный мир города. 
Рукотворный и 

1   01.09.2022  Практическая 
работа; 

2. На земле, на воде и в 
воздухе. Природа и 
творчество. Природные 

1   08.09.2022  Практическая 
работа; 

3. Листья и фантазии. 
Семена и фантазии 

1   15.09.2022  Практическая 
работа; 

4. Веточки и фантазии. 
Фантазии из шишек, 
желудей, каштанов 

1   22.09.2022  Практическая 
работа; 

5. Композиция из листьев. 
Что такое композиция? 

1   29.09.2022  Практическая 
работа; 

6. Орнамент из листьев. Что 
такое орнамент? 

1   06.10.2022  Практическая 
работа; 

7. Природные материалы. 
Как их соединить? 
Проверим себя 

1   20.10.2022  Практическая 
работа; 

8. Материалы для лепки. 
Что может пластилин? 

1   27.10.2022  Практическая 
работа; 

9. В мастерской кондитера. 
Как работает мастер? 

1   03.11.2022  Практическая 
работа; 

10. В море. Какие цвета и 
формы у морских 
обитателей? 

1   10.11.2022  Практическая 
работа; 

11. Проект «Аквариум». 
Проверим себя 

1   17.11.2022  Практическая 
работа; 

12. Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки 

1   01.12.2022  Практическая 
работа; 

13. Проект «Скоро Новый 
год!» 

1   08.12.2022   Практическая 
 работа; 

14. Бумага. Какие у нее есть 
секреты? Бумага и картон. 
Какие секреты у картона? 

1   15.12.2022  Практическая 
работа; 



416 
 

15. Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 

1   22.12.2022  Практическая 
работа; 

16. Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? 

1   12.01.2023  Практическая 
работа; 

 
 

17. Животные зоопарка. Одна 
основа, а сколько 
фигурок? 

1   19.01.2023  Практическая 
работа; 

18. 
Наша родная армия 

1   26.01.2023  Практическая 
работа; 

19. Ножницы. Что ты о них 
знаешь? 

1   02.02.2023  Практическая 
работа; 

20. Весенний праздник 8 
Марта. Как сделать 
подарок-портрет? 

1   09.02.2023  Практическая 
работа; 

21. Шаблон. Для чего он 
нужен? 

1   16.02.2023  Практическая 
работа; 

22. Шаблон. Для чего он 
нужен? 

1   02.03.2023  Практическая 
работа; 

23. Бабочки. Как изготовить 
их из листа бумаги? 

1   09.03.2023  Практическая 
работа; 

24. Орнамент в полосе. Для 
чего нужен орнамент? 

1   16.03.2023  Практическая 
работа; 

25. Весна. Какие краски у 
весны? 

1   23.03.2023  Практическая 
работа; 

26. Настроение весны. Что 
такое колорит? 

1   06.04.2023  Практическая 
работа; 

27. Праздники весны и 
традиции. Какие они? 
Проверим себя 

1   13.04.2023  Практическая 
работа; 

28. Мир тканей. Для чего 
нужны ткани? 

1   20.04.2023  Практическая 
работа; 

29. Игла-труженица. Что 
умеет игла? 

1   27.04.2023  Практическая 
работа; 

30. Вышивка. Для чего она 
нужна? 

1   04.05.2023  Практическая 
работа; 

31. Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они 
нужны? Проверим себя 

1   11.05.2023  Практическая 
работа; 
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32. Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они 
нужны? Проверим себя 

1   18.05.2023  Практическая 
работа; 

33. Что узнали, чему 
научились 

1   25.05.2023   Практическая 
 работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

33    

 
 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2  класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Что ты уже знаешь? 1   02.09.2022  Практическая 
работа; 

2. Зачем художнику знать о 
цвете, форме и размере? 

1   09.09.2022  Практическая 
работа; 

3. Какова роль цвета в 
композиции? 

1   16.09.2022  Практическая 
работа; 

4. Какие бывают цветочные 
композиции? 

1   23.09.2022  Практическая 
работа; 

5. Как увидеть белое 
изображение на белом 
фоне? 

1   30.09.2022  Практическая 
работа; 

6. Что такое симметрия? Как 
получить симметричные 
детали? 

1   07.10.2022  Практическая 
работа; 

7. Можно ли сгибать картон? 
Как? Наши проекты 
«африканская саванна» 

1   21.10.2022  Практическая 
работа; 

8. Как плоское превратить в 
объемное? 

1   28.10.2022  Практическая 
работа; 

9. Как согнуть картон по 
кривой линии? Проверим 
себя 

1   11.11.2022  Практическая 
работа; 

10. Что такое 
технологические 
операции и способы? 

1   18.11.2022  Практическая 
работа; 
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11. Что такое линейка и что 
она умеет? 

1   25.11.2022  Практическая 
работа; 

12. Что такое чертёж и как его 
прочитать? 

1   09.12.2022  Практическая 
работа; 

13. Как изготовить несколько 
одинаковых 
прямоугольников? 

1   16.12.2022   Практическая 
 работа; 

14. Как изготовить несколько 
одинаковых 
прямоугольников? 

1   23.12.2022  Практическая 
работа; 

15. Можно ли разметить 
прямоугольник по 
угольнику? 

1   13.01.2023  Практическая 
работа; 

16. Можно ли без шаблона 
разметить круг? 

1   20.01.2023  Практическая 
работа; 

 

17. Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки. Проверим 
себя. 

1   27.01.2023  Практическая 
работа; 

18. Какой секрет у 
подвижных игрушек? 

1   03.02.2023  Практическая 
работа; 

19. Как из неподвижной 
игрушки сделать 
подвижную? 

1   10.02.2023  Практическая 
работа; 

20. Ещё один способ сделать 
игрушку подвижной. 

1   17.02.2023  Практическая 
работа; 

21. Что заставляет вращаться 
пропеллер? 

1   03.03.2023  Практическая 
работа; 

22. Можно ли соединить 
детали без 
соединительных 

1   10.03.2023  Практическая 
работа; 

23. День защитника 
Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии? 

1   17.03.2023  Практическая 
работа; 

24. Как машины помогают 
человеку? 

1   24.03.2023  Практическая 
работа; 

25. Поздравляем женщин и 
девочек 

1   07.04.2023  Практическая 
работа; 

26. Что интересного в работе 
архитектора? 

1   14.04.2023  Практическая 
работа; 

27. Наши проекты «макет 
города». Проверим себя 

1   21.04.2023  Практическая 
работа; 
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28. Какие бывают ткани? 1   28.04.2023  Практическая 
работа; 

29. Какие бывают нитки. Как 
они используются? 

1   05.05.2023  Практическая 
работа; 

30. Что такое натуральные 
нитки? Каковы их 
свойства? 

1   12.05.2023  Практическая 
работа; 

31. Строчка косого стежка. 
Есть ли у нее «дочки»? 

1   19.05.2023  Практическая 
работа; 

32. Как ткань превращается в 
изделие? Лекало. 
Проверим себя 

1   26.05.2023  Практическая 
работа; 

33. Как ткань превращается в 
изделие? Лекало. 
Проверим себя 

1   29.05.2023   Практическая 
 работа; 

34. Что узнали, чему 
научились. 

1   30.05.2023  Практическая 
работа; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 3   

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Урок мира. 1    Практическая 
работа; 

2. Вспомним и обсудим. 
Изготовление изделия из 
природного материала 

1    Практическая 
работа; 

3. Знакомимся с 
компьютером 

1    Практическая 
работа; 

4. Компьютер – твой 
помощник. Проверим себя

1    Практическая 
работа; 

5. Как работает скульптор. 
Скульптура разных 
времен и народов. 

1    Практическая 
работа; 
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6. Статуэтки. Изготовление 
изделий в технике 
намазывания пластилина 

1    Практическая 
работа; 

7. Статуэтки. Изготовление 
изделий в технике 
намазывания пластилина 

1    Практическая 
работа; 

8. Рельеф и его виды.  1    Практическая 
работа; 

9. Конструируем из фольги. 
Проверим себя 

1    Практическая 
работа; 

10. Вышивка и вышивание. 
Вышивка «Болгарский 
крест» - вариант строчки 

1    Практическая 
работа; 

11. Строчка петельного 
стежка. Изделие с 
разметкой деталей кроя по 

1    Практическая 
работа; 

12. Строчка петельного 
стежка. Изделие с 
разметкой деталей кроя по 

1    Практическая 
работа; 

13. Пришивание пуговиц. 
Изготовление изделия с 
использованием пуговиц с 

1    Практическая 
работа; 

14. Проект. Подарок 
малышам «Волшебное 
дерево». Изготовление 

1    Практическая 
работа; 

15. История швейной 
машины. Изготовление 
изделия из тонкого 

1    Практическая 
работа; 

16. Секреты швейной 
машины. Изготовление 
изделия из тонкого 

1    Практическая 
работа; 

 

17. Футляры. Изготовление 
футляра из плотного 
материала с застежкой из 

1    Практическая 
работа; 

18. Футляры. Изготовление 
футляра из плотного 
материала с застежкой из 

1    Практическая 
работа; 

19. Проект. Подвеска. 
Изготовление изделий из 
пирамид, построенных с 

1    Практическая 
работа; 

20. Строительство и 
украшение дома. 
Изготовление макетов 

1    Практическая 
работа; 

21. Объем и объемные 
формы. Развёртка. 
Изготовление изделия 

1    Практическая 
работа; 

22. Подарочные упаковки. 
Изготовление коробок-
упаковок призматических 

1    Практическая 
работа; 
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23. Декорирование 
(украшение) готовых 
форм. 

1    Практическая 
работа; 

24. Конструирование из 
сложных развёрток. 
Изготовление 

1    Практическая 
работа; 

25. Модели и конструкции. 
Виды и способы 
соединения деталей 

1    Практическая 
работа; 

26. Проект. Парад военной 
техники. Изготовление 
макетов и моделей 

1    Практическая 
работа; 

27. Наша родная армия. 
Изготовление 
поздравительной 

1    Практическая 
работа; 

28. Художник-декоратор. 
Филигрань и квиллинг. 
Изготовление изделий с 

1    Практическая 
работа; 

29. Изонить. Изготовление 
изделий в 
художественной технике 

1    Практическая 
работа; 

30. Художественные техники 
из креповой бумаги. 
Изготовление изделий в 

1    Практическая 
работа; 

31. Что такое игрушка? 
Изготовление 
декоративных зажимов на 

1    Практическая 
работа; 

32. Театральные куклы-
марионетки. 
Изготовление марионетки 

1    Практическая 
работа; 

33. Игрушка из носка. 
Изготовление изделий из 
предметов и материалов 

1    Практическая 
работа; 

34. Кукла-неваляшка. 
Изготовление игрушки-
неваляшки из любых 

1    Практическая 
работа; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34    
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2.2.2.12. Физическая культура 

Пояснительная записка 
При создании программы 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. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 
организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 
методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 
детей младшего школьного возраста. 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 младших школьников в самостоятельные занятия 
физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 
у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 
цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 
школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, 
развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 
спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 
здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 
разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 
является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 
ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 
к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 
интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 
физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В 
процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 
способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 
своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 
для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 
школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 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 своё отражение в соответствующих 
дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 
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физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 
занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 
национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 
обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 
Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 
использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 
базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 
разрабатывать своё 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. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 
начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в начальной школе составляет 272 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 68 ч; 
2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

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. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. 

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 лёжа. 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: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 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). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 
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места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 
игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 
первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

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. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятий в домашних условиях. 

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 поочерёдно 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. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 
места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 
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 приёмами спортивных игр 
(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 
спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 
народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 
используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 
соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 
пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 
при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 
физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 
Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 
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гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 
нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 
колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. 
Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 
ходьбы: вперёд, 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 разноимённым способом. Прыжки через 
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно 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. 

Лёгкая 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 приёмами 
спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 
передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 
снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 
неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 
Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 
пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 
самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 
подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 
спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 
процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 
упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 
прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 
низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 
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танце «Летка-енка». 

Лёгкая 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; 
приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях 
игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 
освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки 
катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических 
действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 
на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 
человека; 
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
учебных заданий; 
 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 
 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 
спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 
действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 
результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
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 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 её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
 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 учащихся и учителя;  
 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 
регулятивные УУД: 
 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. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 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 её 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. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

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; 
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 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 приёмов из спортивных игр; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 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 её 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 вперёд; 
 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым 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 (приём мяча снизу и нижняя передача 
в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 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 лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 
подготовкой; 
 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
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 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 учащегося); 
 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. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. 
Что понимается под 
физической культурой 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 0,5  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня школьника 0,5   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 0,5  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. 
Личная гигиена и 
гигиенические процедуры 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

3.2. Осанка человека 0,5   https://resh.edu.ru/ 

3.3. 
Утренняя зарядка и 
физкультминутки в 
режиме дня школьника 

1   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 
Правила поведения на 
уроках физической 
культуры 

0,5   https://resh.edu.ru/ 
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4.2. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Исходные положения в 
физических упражнениях 

1 1  https://resh.edu.ru/ 

4.3. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Строевые упражнения и 
организующие команды 
на уроках физической 
культуры 

1,5 1  https://resh.edu.ru/ 

4.4. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Гимнастические 
упражнения 

4   https://resh.edu.ru/ 

4.5. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Акробатические 
упражнения 

5 1  https://resh.edu.ru/ 

4.6. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Строевые 
команды в лыжной 
подготовке 

3   https://resh.edu.ru/ 

4.7. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". 
Передвижение на лыжах 
ступающим и 
скользящим шагом 

12 1  https://resh.edu.ru/ 

4.8. 

Модуль "Лёгкая атлетика". 

Равномерное 
передвижение в ходьбе и 
беге 

9 1  https://resh.edu.ru/ 

4.9. 
Модуль "Лёгкая атлетика". 

Прыжок в длину с места 
2 1  https://resh.edu.ru/ 

4.10 
Модуль "Лёгкая атлетика". 

Прыжок в длину и в 
высоту с прямого разбега 

4 2  https://resh.edu.ru/ 

4.11 
Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 

Подвижные игры 
18 2  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 60  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. 

Рефлексия: демонстрация 
прироста показателей 
физических качеств к 
нормативным 
требованиям комплекса 
ГТО 

5   https://resh.edu.ru/ 
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Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 10   

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. 
История подвижных игр 
и соревнований у 
древних народов 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

1.2. 
Зарождение 
Олимпийских игр 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.2. Физические качества 0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.3. 
Сила как физическое 
качество 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.4. 
Быстрота как 
физическое качество 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.5. 
Выносливость как 
физическое качество 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.6. 
Гибкость как физическое 
качество 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.7. 
Развитие координации 
движений 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.8. 
Дневник наблюдений по 
физической культуре 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0,25   https://resh.edu.ru/ 

3.2. Утренняя зарядка 0,25   https://resh.edu.ru/ 

3.3. 

Составление 
индивидуальных 
комплексов утренней 
зарядки 

0,5   https://resh.edu.ru/ 
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Итого по разделу 1  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Правила поведения на 
уроках гимнастики и 
акробатики 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

4.2. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Строевые упражнения и 
команды 

1,5 1  https://resh.edu.ru/ 

4.3. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Гимнастическая 
разминка 

2   https://resh.edu.ru/ 

4.4. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Упражнения с 
гимнастической 
скакалкой 

4 1  https://resh.edu.ru/ 

4.5. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Упражнения с 
гимнастическим мячом 

4 1  https://resh.edu.ru/ 

4.6. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Правила 
поведения на занятиях 
лыжной подготовкой 

1   https://resh.edu.ru/ 

4.7. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Передвижение на лыжах 
двухшажным 
попеременным ходом 

8 2  https://resh.edu.ru/ 

4.8. 
Модуль "Лыжная 

подготовка". Спуски и 
подъёмы на лыжах 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.9. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Торможение 
лыжными палками и 
падением на бок 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.10 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Правила 
поведения на занятиях 
лёгкой атлетикой 

1   https://resh.edu.ru/ 

4.11. 
Модуль "Лёгкая 

атлетика". Броски мяча 
в неподвижную мишень 

4 2  https://resh.edu.ru/ 
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4.12. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Сложно 
координированные 
прыжковые упражнения 

3 2  https://resh.edu.ru/ 

4.13. 
Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в 
высоту с разбега 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.14. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Сложно 
координированные 
беговые упражнения 

5   https://resh.edu.ru/ 

4.15. 
Модуль "Подвижные 

игры". Подвижные игры 
18 2  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 60  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. 

Подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО 

4   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 14   
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3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. 
Физическая культура у 
древних народов 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 0,25  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. 
Виды физических 
упражнений 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.2. 
Измерение пульса на 
уроках физической 
культуры 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.3. 

Дозировка физической 
нагрузки во время 
занятий физической 
культурой 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 0,75  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 1   https://resh.edu.ru/ 

3.2. 
Дыхательная 
гимнастика 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

3.3. Зрительная гимнастика 0,5   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 
Строевые команды и 
упражнения 

2   https://resh.edu.ru/ 

4.2. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 
Передвижения по 
гимнастической 
скамейке 

4 1  https://resh.edu.ru/ 

4.3. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 
Передвижения по 
гимнастической стенке 

4 1  https://resh.edu.ru/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с 2 1  https://resh.edu.ru/ 
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основами акробатики". 
Прыжки через скакалку 

4.5. 
Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в 
длину с разбега 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.6. 
Модуль "Лёгкая 

атлетика". Броски 
малого мяча 

4 2  https://resh.edu.ru/ 

4.7. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Беговые 
упражнения 
повышенной 
координационной 
сложности 

8 2  https://resh.edu.ru/ 

4.8. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". 
Передвижение на лыжах 
одновременным 
двухшажным ходом 

11 2  https://resh.edu.ru/ 

4.9. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Повороты 
на лыжах способом 
переступания 

4 1  https://resh.edu.ru/ 

4.10. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 
Подвижные игры с 
элементами спортивных 
игр 

9 1  https://resh.edu.ru/ 

4.11. 
Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 
Спортивные игры 

10 2  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 61  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. 

Рефлексия: 
демонстрация прироста 
показателей физических 
качеств к нормативным 
требованиям комплекса 
ГТО 

5   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 14   
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4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. 
Из истории развития 
физической культуры в 
России 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

1.2. 
Из истории развития 
национальных видов 
спорта 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 0,5  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. 
Самостоятельная 
физическая подготовка 

1   https://resh.edu.ru/ 

2.2. 

Влияние занятий 
физической подготовкой 
на работу систем 
организма 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

2.3. 

Оценка годовой 
динамики показателей 
физического развития и 
физической 
подготовленности 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

2.4. 
Оказание первой помощи 
на занятиях физической 
культурой 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. 
Упражнения для 
профилактики 
нарушения осанки 

0,25   https://resh.edu.ru/ 

3.2. Закаливание организма 0,25   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 0,5  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Предупреждение травм 
при выполнении 
гимнастических и 
акробатических 

0,5   https://resh.edu.ru/ 
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упражнений 

4.2. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Акробатическая 
комбинация 

6,5 1  https://resh.edu.ru/ 

4.3. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 
Передвижения по 
гимнастической 
скамейке 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.4. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Упражнения на 
гимнастической 
перекладине 

2 1  https://resh.edu.ru/ 

4.5. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Предупреждение травм 
на занятиях лёгкой 
атлетикой 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

4.6. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Упражнения в 
прыжках в высоту с 
разбега 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.7. 
Модуль "Лёгкая 

атлетика". Беговые 
упражнения 

7,5 2  https://resh.edu.ru/ 

4.8. 
Модуль "Лёгкая 

атлетика". Метание 
малого мяча на дальность 

4 2  https://resh.edu.ru/ 

4.9. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". 
Предупреждение травм 
на занятиях лыжной 
подготовкой 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

4.10. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". 
Передвижение на лыжах 
одновременным 
одношажным ходом 

8,5 2  https://resh.edu.ru/ 

4.11. 
Модуль "Лыжная 

подготовка". Спуски и 
подъёмы на лыжах 

3 1  https://resh.edu.ru/ 

4.12. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Торможение 
лыжными палками и 
падением на бок 

3 1  https://resh.edu.ru/ 
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4.13. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 

Предупреждение 
травматизма на занятиях 
подвижными играми 

0,5   https://resh.edu.ru/ 

4.14. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 

Подвижные игры 
общефизической 
подготовки 

3,5   https://resh.edu.ru/ 

4.15. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 

Технические действия 
игры волейбол 

6 3  https://resh.edu.ru/ 

4.16. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 

Технические действия 
игры баскетбол 

6 3  https://resh.edu.ru/ 

4.17. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". 

Технические действия 
игры футбол 

3 2  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 61  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. 

Рефлексия: 
демонстрирация 
приростов в показателях 
физических качеств к 
нормативным 
требованиям комплекса 
ГТО 

4   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 20   
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования 

 
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
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национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 
деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 
получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
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Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 
и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 
среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 
общего образования. 

 



443 
 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 
как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
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первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 
мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
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представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 
духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 
дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 
совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 
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знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
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получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 
проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-
зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 
и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 
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получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами 
и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 
клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 
проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
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культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 
2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 
творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 
ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 
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раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-
смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 
среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 
социализации младших школьников. 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 
развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 
для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 
образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 
приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых. 



454 
 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 
ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 
межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что 
педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 
к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 
человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 
осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 
руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
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рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 
и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 
обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
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нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 
нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 
уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми. 

 
2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация 
себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 
либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 
и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 
самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
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добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 
помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 
образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 
членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 
добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 
материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 
(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 
товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 
добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 
Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 
защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 
проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 
своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 
решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 
целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 
– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 
оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 
2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
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В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 
на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 
институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие 
в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 
проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 
посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 
общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия 
в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 
совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 
проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 
образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 

 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 
представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 
к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 



459 
 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
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дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 
полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 
быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 
и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 
содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 
эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 
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– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 
должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 
2.3.10. Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 
т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 
в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 
обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 
младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 
в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 
последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 
другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 
участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 
решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 
и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России; 
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– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 
Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
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Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 
‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 
исследований. 

 
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 
программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 
образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
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эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 
организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 
рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 
составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 
организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 
участие в конкурсах). 
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 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 
и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 
психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-
родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 
трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 
параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 
года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 
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годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 
тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 
материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 
должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 
образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и 
задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 
образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 
воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 
образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 
плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 
условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 
участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 
актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 
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воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 
решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 
образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие 
и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 
обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 
ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 
учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 
органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 
воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-
педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 
воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 
задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 
воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 
деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 
личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 
вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 
процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 
воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях 
и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 
обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 
собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 
личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 
учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 
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деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 
осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 
влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 
деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 
приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 
сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 
педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 
общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 
от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 
педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 
проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 
каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 
совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений 
на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 
деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 
образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 
деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 
поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 
досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 
 
2.3.12. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 
по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 
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– чувствительность к воздействиям при одновременной 
 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 
и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 
семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 
формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая ее 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 
влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
– организация физкультурно-оздоровительной работы;  
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 
Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 
Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 
этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 
по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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– организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 
учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 
(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктурыобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 
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– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудио- 
визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 
здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
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организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 
организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 
образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 
социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 
реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 
систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 
школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 

 
2.3.12. Программа воспитания 
Программа развития воспитательной системы – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания внеурочной и внеклассной воспитательной 
работы школы, особенности организации, кадрового и методического обеспечения 
воспитательного процесса. 
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Программы воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный 
руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал 
их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №З04-ФЗ находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. Результатами реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 года      N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ: создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества, 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, формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 
 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором размещается информация: о специфике расположения школы, особенностях его 
социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, 
значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных 
воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 
воспитания. 

 Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели. 

 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 
которых ориентирован на одну из поставленных школе задач воспитания и соответствует 
одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь 
являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Работа с родителями», «Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые 
общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 
экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 
показывается, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
воспитательной работы. Приводится перечень основных его направлений, который может быть 
дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Педагогический коллектив уделяет большое внимание перестройке воспитательной 

работы в новых условиях, осуществляет поворот к личности ребенка, изучая их особенности, 
бытовые условия жизни, отношения в семьях. Это позволяет обеспечить полноценное развитие 
каждого обучающегося, способствует установлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Для организации воспитательного процесса в школе имеется достаточно развитая 
материальная база. Школа использует в своей работе возможности всех учреждений 
образования, социально-культурологической сферы, которые расположены рядом.  

Высшим органом ученического самоуправления в школе является Ученический совет. 
В школе функционирует детско-юношеская общественная организация, организованы 

отряд Юных инспекторов движения «ЮИД», команда волонтёров, работают  кружки разной 
направленности и спортивные секции. Они придают воспитательной системе школы 
стабильность, а также современность, помогая организовать досуг обучающихся. 

Школа имеет собственную печатную газету. 
Учащиеся школы, учителя – постоянные участники и победители олимпиад, конкурсов 

и спортивных соревнований городского, регионального. 
Учительский коллектив готов к восприятию нового, занимает активную 

профессиональную позицию.  
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; В школе проходят традиционные мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний, 

тематический праздник  «Последний звонок», «Выпускные»,  «Сказка для первоклассников», 

вокально-музыкальный конкурс, поэтические конкурсы, постановка спектаклей,  ярмарка и т.д. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается   и его роль в совместных делах; 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный национальный воспитательный идеал это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации — 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 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, личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять большее внимание на начальном  уровне общего образования: 

            В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 
для усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
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Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

  выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе— час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину — свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе;  

 подкармливать птиц в морозные зимы;  

 не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

 совершенствовать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

3.1. Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 

школы. 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 

Проект «Мы вместе!» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях: 

 экологический проект «Экозабота", 

 экологическая акция «Покорми птиц!», 

 благотворительная ярмарка, посвященная Дню инвалидов. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы 

о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления.  

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1-4-х 
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классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 фестиваль песен о войне, 

  «Календарь Победы», 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, что будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех 

приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день 

готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 

проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их развития, 

общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа 

совместно с представителями родительской общественности определяет общую концепцию, 

тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится 

навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 

выбрать – куда и когда пойти. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия 

и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 
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отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой 

придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 

обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для 

организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Посвящение в школьники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг 

активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на 

развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношение к 

окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с 

которыми дает радость общения. 

Прощание с Азбукой(Букварём). Прощание с первым школьным учебником 

"Азбука"(Букварь) всегда проходит торжественно. Организуется праздник, где дети читают 

стихи про буквы, поют песни, отгадывают загадки. 

Мероприятия, входящие в календарь образовательных событий. 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
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При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей. 

 
3.2. Модуль "Классное руководство" 
 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 
ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 
обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 
и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов (тематические, информационные, аналитические, 
проблемные, событийные согласно планам классного руководителя и школы); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. 

Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают 

ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 



484 
 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала 

школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и 

умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. Например, цикл дел «Персональная 
выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ 
детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, 
поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор 
проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 
проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 
разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей 
и корректно высказывать свое мнение о них. 

 
 коррекция поведения обучающегося, состоящих на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса;  

 через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, кружковую работу;  

 через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе; 

 контроль за успеваемостью учащихся класса, испытывающих трудности обучения 
по отдельным предметам. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 



485 
 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом (через социальные сети, поддержание странички класса 
на сайте школы или сайте классного руководителя, рассылку информации по электронной почте, 
организацию выставок ученических работ и др.); 

участие родителей в разработке индивидуальных образовательных траекторий 
учеников; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребёнка через проведение 
индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в дистанционном режиме), подготовку 
и проведение открытых уроков для родителей, организацию общественных смотров знаний с 
приглашением родителей в качестве экспертов; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
привлечение родителей к участию в школьных семейных проектах и акциях («Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Россия – моя история», проекте-акции «Бессмертный полк», 
социальном проекте «Никто не забыт, ничто не забыто», благотворительные и экологические 
акции и др.); 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Расширяем границы знаний».  Образовательные 

экскурсии, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

           Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание 

Умники и умницы 
 
 

Кружковое занятие поможет решать задачи 
эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребенка, а также проблемы 
нравственно-этического воспитания, так как исследования  
для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие и самовоспитание 

Логика Курс способствует формированию познавательных 
интересов как основы учебной деятельности. 

Занимательный 
русский 

Курс формирует ценностные ориентиры для 
самоидентификации в обществе, 
личную ответственность, уважение к участникам 
образовательного процесса, развивает 
коммуникативные навыки, логическое мышление, 
коммуникативные, рефлективные навыки учащихся 

Английский клуб Основное содержание курса – формирование 
интереса к изучению иностранных языков. 

           Общекультурное направление 

Название курса Содержание 

Вокал Содержание курса направлено на поддержку 
становления и развития высоконравственного, творческого. 
Программа обеспечивает формирование нравственных чувств 
и  сознания младшего школьника 

Литературная 
гостиная  

Содержание курса способствует расширению 
читательского пространства, реализации 
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дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-
читателя. Кружковое занятие поможет решать задачи 
эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребенка, а также проблемы 
нравственно-этического воспитания, так как чтение для 
ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие и самовоспитание 

                    

 

Социальное направление 

Название курса Содержание 

Математический 
театр 

Содержание курса направлено на развитие 
устойчивого интереса учащихся к математике; 
формирование положительной мотивации к изучению 
науки, расширение и углубление знаний учащихся по 
программному материалу, оптимальное развитие 
способностей у учащихся и формирование интереса к 
научно-исследовательской деятельности 

                   Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание 

Спортивный час  Содержание курса способствует формированию 
здорового образа жизни и направлено на формирование, 
сохранение и укрепления здоровья младших 
школьников. Подвижная игра — одно из важных средств 
всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность 
— комплексность воздействия на организм и на все стороны 
личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 
физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 
трудовое воспитание. В процессе занятий у учеников 
происходит развитие ценностного отношения к своему 
здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности 

Хореография Программа направлена на обучение детей умению 
танцевать, красиво двигаться в 
свободной̆ непринуждённой̆ манере и владеть ритмопластикой ̆
танца, а также решение 
оздоровительных задач. 

                   Духовно-нравственное направление 
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Название 
курса 

Содержание 

Шахматы Содержание курса направлено на воспитание у детей 
шахматной культуры, расширение эрудиции. Побуждение у них 
интереса к познанию. Обучающиеся. Освоившие программу, 
смогут устанавливать логическую последовательность событий и 
действий, решать несложные логические задачи. Умение играть в 
шахматы поможет подготовить обучающихся к скорейшему и 
успешному постижению общеобразовательных дисциплин, в 
первую очередь математического цикла. 

 

3.4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 
взаимодействию 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 
 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В нашем Школе на начальном уровне функционирует детское общественное 
объединение ЮИД , которое  пропагандирует здоровый образ жизни; привлекает детей и 
подростков к участию в пропаганде Правил дорожного движения на улицах и дорогах среди 
сверстников; 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача–совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение младших школьников с 
целью познакомить с миром профессий, определить сферу их интересов. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности 

 
                               3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно 

доносили информацию до родительских комитетов классов. 

 

 День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз 

в год для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально 

значимой деятельности. 

 Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

 Интернет-сайты. Созданы для обсуждения интересующих родителей вопросов, а 

также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 
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 Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Клуб интересных встреч, семейные мастер-классы, соревнования по волейболу 

«Дети-ученики-родители», «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

3.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала  и т. п. Для каждой выставки проводится 

церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, 

гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

 Конкурс  «Лучший дизайн кабинета к Новому году». Ежегодный конкурс 

проектов оформления кабинета для 1–11-х классов. Ученики класса, желающие создать 

уникальный кабинет, разрабатывают проект.  
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
        Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

        Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

      Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
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воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий      
экспертов на использование его результатов для совершенствования      воспитательной      
деятельности педагогов:   грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
лицеистов -  это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по учебно - воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на  
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  
- какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и    взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями (законными 
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

      Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
 качеством организуемой в Школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
 качеством проводимых в Школе экскурсий, экспедиций, походов; 
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 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 
2.4 Программа коррекционной работы 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям «группы риска» в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

К детям «группы риска» относятся: 
• дети с задержкой психического развития; 
• дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения; 
• дети с нарушениями речи; 
• дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 
Для детей этой группы характерен недостаточный уровень социальной и 

психолого-педагогической готовности к школе: 
• нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 
• недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение 

общаться и адекватно вести себя; 
• низкая познавательная активность; 
• ограниченный кругозор; 
• низкий уровень развития речи; 
• несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 
• несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 
• недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность 

деятельности; 
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• недостаточное развитие мелкой моторики руки; 
• несформированность пространственной ориентации, координации в системе 
«рука-глаз»; 
• низкий уровень речевого развития 
Отклонения в речевом развитии детей, имеют различную структуру и степень 

выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков (преимущественно 
искаженное произношение фонем); другие затрагивают процесс фонемообразования и, как 
правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи - выражаются в недоразвитии 
как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Наличие у школьников даже 
слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии является 
серьезным препятствием в усвоении школьной программы. Таким образом, целью 
коррекционной работы является создание системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми 
образовательными потребностями. Задачи программы: 

• помощь в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• систематическое отслеживание особенностей развития ребёнка на различных 
этапах обучения; 

• медико-психолого-социально-педагогическое сопровождение детей «группы 
риска»; 

• развитие творческого потенциала учащихся; 
• определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с
 индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей «группы риска»; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей «группы риска». 

Организационно-управленческой формой коррекционного 
сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: 
защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей «группы 
риска», в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
соблюдение интересов ребёнка, системность, непрерывность, целостность, вариативность, 
рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
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в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

овз, выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с овз; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребенка с овз коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с овз, единых для всех участников образовательных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с овз; 
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с овз. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с овз; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с овз. 

Механизм реализации 
Эффективность коррекционной работы с ребенком в условиях массовой 

общеобразовательной школы зависит от согласованных действий различных специалистов 
(педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника) по принятию 
оптимальных решений для развития личности особого ребенка и успешного его обучения в 
ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми. 

Наиболее эффективно коррекционная работа осуществляется при создании и 
полноценном функционировании медико-психолого-педагогического консилиума (МППк). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 
личностной сфер ребенка. 

Социальное партнерство в рамках реализации программы предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с овз; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
Этапы коррекционно-развивающей деятельности общеобразовательного 

учреждения с участием МППк. 
Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 
При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, 

включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ 
продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются 
группы детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-
развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 
специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой 
комплексной коррекционной программы, выполнением коррекционной программы. 
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Четвёртый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и 
разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком 
дополнительных специалистов, завершению коррекционно- развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы МППк 
принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 
муниципальную психолого-медико- педагогическую комиссию (ПМПК). 

План реализации 
1 Диагностическое направление 
1.1. Консультативно-методическая помощь родителям, учителям начальных классов 

по определению готовности детей к школе. 
1.2. Диагностика адаптации детей в 1м классе. 
1.3. Проведение комплексной диагностики: педагогической, медицинской, 

физического развития, психологической, логопедической. 
Выявление детей «группы риска». Разработка индивидуальных программ коррекции 

и развития. 
1.4. Санитарно-гигиеническая оценка режима работы школы, расписания занятий, 

учебных кабинетов. 
1.5. Диагностические мероприятия по заявкам педагогов и родителей. 
2. Коррекционно-развивающее направление-логопед 
2.1. Дифференциация основной учебной программы 
2.2. Реализация форм работы по индивидуальной программе, возможно, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
2.3. Разработка и реализация программы воспитательной работы с классом и детьми 

«группы риска». 
2.4. Психологическое сопровождение детей «группы риска» (коррекционно- 

развивающие занятия). 
2.5. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья 
и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

2.6. Коррекция учебных программ по физвоспитанию в соответствии с группами 
здоровья учащихся. 

2.8. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм при 
составлении режима работы школы, расписания уроков, влажной уборке классных комнат, 
рекреаций, холлов, проветривании учебных кабинетов, оформлении учебных кабинетов, 
контроль за освещённостью парт, качеством питания. 

2.9. Контроль за диспансеризацией хронически больных учеников. 
3. Консультативное направление 
3.1. Консультирование педагогов, обучающихся и родителей по вопросам обучения 

детей «группы риска». 
4 Информационно-просветительское направление 
4.1 Информирование родителей по вопросам обучения детей «группы риска» на 

родительских собраниях, через информационные стенды и тематические брошюры. 
4.2 Просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей «группы риска»: семинары, мастер-классы, педсоветы, круглые столы, 
методическое обеспечение. 

Требования к условиям реализации 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи, 
ориентация на индивидуальные образовательные потребности обучающихся); 
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• обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная коррекционно-
развивающая направленность учебно-воспитательного процесса); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 
• интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей 
«группы риска» в жизнь класса, школы). 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

специальные учебные, логопедические, психологические коррекционно-развивающие 
программы (развитие учебных навыков, когнитивных способностей, коммуникативных 
навыков, волевых качеств, регуляция эмоционального состояния, развитие речи и т. д.). 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (педагог- психолог, учитель-
логопед, медицинский работник), и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 
другие виды профессиональной подготовки и переподготовки. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей «группы 
риска», о методиках и технологиях организации образовательного процесса и процесса 
адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 
Создание надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения (специально 
оборудованные учебные кабинеты, спортивные залы, кабинеты психологической 

коррекции, медицинское оборудование, наличие соответствующего методического материала, 
надлежащее хозяйственно- бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды: наличие тематических информационных стендов,
 использование информационно- коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 
представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы 
• Улучшение состояния физического и психического здоровья детей. 
• Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи. 
• Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание диагностических 
"портретов" детей. 

• Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному 
уровню развития обучающегося. 

• Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными 
особенностями и потенциалом развития ребёнка. 

• Систематизация организационно-просветительской деятельности. 
Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации 

обучающихся, психологического исследования. 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Учебный план начального общего образования 
АНОО «НЧШ» (далее школа) реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Содержание общего образования в 
школе определяется образовательной программой АНОО «НЧШ», разработанной и реализуемой 
ею самостоятельно на основе государственных стандартов. 

Учебный план школы разработан в соответствии с основной образовательной 
программой школы, федерального компонента государственного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план АНОО «НЧШ» разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

● Законом Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» 
(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П) 

● Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 
и дополнениями);  

● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 6 октября 2009 года №373» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 
02.02.2016, регистрационный номер 40936); 

● Приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. 
Приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1577) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578; 

● СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

● Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 г. №81, зарегистрировано 18.12.2015 г., 
регистрационный номер 40154; 

● Постановлением Главного санитарного врача «Об утверждении 
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (СOVID-19);  

● Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676); 

● Приказом Минобразования и науки РФ №345 от 28.12.2018 г. «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8.05.19 №233, 22.11.19 № 632, 
18.05.20 № 249); 
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● Приказом Минобрнауки России от 9.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

● Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

● Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию – протокол от 08.04.2015 №1/15); 

● Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию – протокол от 08.04.2015 №1/15); 

● Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию – протокол от 12.05.2015 №2/16); 

● Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

● Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

● Уставом АНОО «НЧШ». 
 
Учебный план является частью образовательной программы АНОО «НЧШ»,  

разработанной в соответствии с ФГОС и с учётом соответствующих примерных основных  
образовательных программ. В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент  
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство  
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым  
объёмом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем  
личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и  
навыками, предусмотренными ФГОС.  Учебный план школы формируется в соответствии с 
действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, учтены принципы 
дифференциации и вариативности.  
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами АНОО «НЧШ» и направлен  
на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 
самоопределению. 

Для реализации учебного плана в школе имеются необходимые условия:  
● наличие соответствующей материально-технической базы; наличие учебников в 

соответствии с перечнем, утвержденным Приказом   Министерства просвещения РФ № 766 от 
23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

● наличие педагогических кадров, прошедших и планирующих переподготовку и 
курсы повышения квалификации в части осуществления профильного обучения, введения в 
образовательный процесс ФГОС по соответствующим образовательным программам и учебно-
методическим комплектам.  

Учебный план АНОО «НЧШ» отражает особенности построения и деятельности 
системы образования в Московской области: 

● поддержку интегративного освоения и использования информационных и 
коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 
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● создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых 
лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие 
интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их 
индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

● внедрение инновационных технологий в преподавание русского языка и 
литературы, а также родного (русского) языка, литературного чтения на родном (русском) языке 
и родной (русской) литературы с целью формирования учебно-языковых компетенций 
обучающихся для успешной коммуникации между социальными и профессиональными 
группами в современных диалектных условиях; 

● модернизацию содержания учебных программ математического образования на 
уровнях  

● основного общего и среднего общего образования (с обеспечением их 
преемственности), исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической 
грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки; 

● повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения 
в образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

● формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение 
историко-культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение знаний 
краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, 
населяющих Подмосковье, по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей); 

● повышение эффективности использования возможностей физической культуры 
путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательный 
процесс по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей); 

● повышение объёма времени, отводимого на изучение иностранных языков по 
выбору обучающихся, их родителей (законных представителей); 

● изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений 
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

● учёт требований Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года (Распоряжение Правительства 
РФ от 03.02.2010 N 134-р (ред. от 19.02.2020)) в части проведения учебных сборов в рамках 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

● изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 
«Обществознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
Учебный план является частью образовательной программы АНОО «НЧШ», 

разработанной в соответствии с нормативными требованиями. Учебный план обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленного 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

 
Учебный план начального общего образования АНОО «НЧШ» сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  и с учётом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. Учебный план отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников;  
 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования в основной школе; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей, учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности. Распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам.  

 
Начальная  школа  работает в режиме 5-дневной недели в первую смену. В 1 классе 33 

учебные недели, в 2-4 классах по 34 недели в год. 
В соответствии с п.3.4.16 СанПин 2.4.3648-20 обучение детей в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 5-дневная учебная неделя; 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 
 использование «ступенчатого» режима обучения: сентябрь – октябрь по 3 урока в 

классно-урочной системе по 35 минут и один урок в нетрадиционной форме; после 
адаптационного периода – по 4 урока в день по 35 минут; со второго полугодия 
продолжительность урока в 1-ом классе по 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 
домашних заданий 

 
Учебный план отражает требования Федерального государственного образовательного 

стандарта, предлагает современное образование, не допуская перегрузки учащихся с учётом 
действующих санитарных правил и нормативов, СанПин 2.4.3648-20 

 
Учебная нагрузка не превышает максимального объёма обязательной учебной нагрузки. 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

образовательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Учебный план 1-4 классов представлен следующими обязательными 
предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение 
 Родной язык и литературное чтение на родном языке  
 Иностранный язык 
 Математика и информатика 
 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
 Основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе) 
 Искусство 
 Технология 
 Физическая культура 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В целях сохранения здоровья учащихся в условиях угрозы заражения вирусом 
образовательный процесс организован с применением технологий ДОТ и ЭО (дистанционно-
образовательных технологий и электронного обучения). 

Начальные классы обучаются по программе «Начальная школа XXI века» (1 - 4  класс). 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для 1-4 

классов, обеспечивает реализацию предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
через изучение предмета «Русский язык» по 1 часу в неделю во 2-4 классах.  
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Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» осуществляется через изучение предмета «Родной язык» по 0,5 часа в неделю и 
«Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю во 2 -4 классе. 

Изучение данных предметов введено с целью воспитания ценностного отношения к 
родному языку как хранителю культуры, формирования первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; формирования первоначальных научных знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоения основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; осознания значимости 
чтения на родном языке для личного развития; осознания коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умению самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и знаний правил 
дорожного движения в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

 
В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 

27.06.2017 исх-8958/09о и в дополнении к нему, в 4 классе в объёме 1 часа в неделю изучается 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является 
культурологическим и направлен на развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 
общества и своей сопричастности к ним. Предмет включает шесть модулей(«Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики»), из которых обучающиеся по своему выбору и выбору родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один, что фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается по 2 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 
осуществляется деление классов на 2 группы. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается по 2 часа в неделю. 
Освоение образовательной программы начального общего образования (в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения аттестации 
закреплён в Положении о промежуточной аттестации обучающихся АНОО «НЧШ». 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в неделю 

Всего 

1 2 3 4  
Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 20 
Информатика 1 1 1 1 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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(окружающий 
мир) 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5- дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 10 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с положением об 
организации внеурочной деятельности и направлена на развитие учащихся путём представления 
разнообразного спектра занятий и реализуются через экскурсии, кружки, клубы и другие 
(отличные от классно-урочной) формы организации. Данная  деятельность организована в 
соответствии с запросами и выбором родителей и учащихся. Внеурочная деятельность не 
является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 

 
Организация занятий по направлениям раздела " Внеурочная деятельность" является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Она решает следующие задачи: 
-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального и 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 
-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 
образовательного маршрута, формирования важных личностных качеств; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Цели организации внеурочной деятельности 
Основные цели организации внеурочной деятельности младших школьников, а именно: 
 создание условий: 
- для получения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования у школьников принимаемой обществом системы ценностей; 
- многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время 
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 развитие здоровой, творческой личности, обладающей гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной к социально значимой практической 
деятельности, реализации добровольческих инициатив. 

Задачи организации внеурочной деятельности 
Выделены основные задачи организации внеурочной деятельности: 
 обеспечение общественно полезной и досуговой деятельности учащихся (при 

взаимодействии с общественными организациями, театром, музеем, библиотеками, семьями 
младших школьников); 

 формирование у детей навыков позитивного общения; 
 воспитание у детей трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 развитие у учеников: 
- - навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
 
 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы; 
 расширение содержания, спектра форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учебы время. 
 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

основным направлениям развития личности:  
-спортивно-оздоровительное;  
-духовно-нравственное;  
-общеинтеллектуальное;  
-общекультурное;  
-социальное;  
по видам:  
-игровая;  
-познавательная;  
-досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
-проблемно-ценностное общение;  
-художественное творчество;  
-социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  
-техническое творчество;  
-трудовая (производственная) деятельность;  
-спортивно-оздоровительная деятельность;  
- туристско –краеведческая деятельность. 
в формах:  
-экскурсии;  
-кружки;  
-секции;  
-олимпиады;  
-конкурсы;  
-соревнования;  
-проекты;  
-викторины;  
-познавательная практика;  
-поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом интересов обучающихся и 
возможностей школы. 

Целесообразность спортивно-оздоровительного направления внеурочной 
деятельности заключается в формировании у детей установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

Основные задачи организации курсов внеурочной деятельности спортивно- 
оздоровительного направления: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
 развитие у учеников потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 
Общеинтеллектуальное направление призвано обеспечить достижение учениками 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Основными задачами являются: 
 формирование у детей: 
- навыков научно-интеллектуального труда; 
- первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 овладение навыками универсальных учебных действий. 
 
Цели общекультурного направления внеурочной деятельности: 
 воспитание у детей способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
 формирование у школьников ценностных ориентаций; 

 развитие у учащихся общей культуры; 
 ознакомление учеников с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи организации курса внеурочной деятельности общекультурной 
направленности: 

 формирование у детей ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 становление у учащихся активной жизненной позиции; 
 воспитание у младших школьников основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 
 
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 – 4 классах на 34 учебные недели. 
План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего, среднего образования в зависимости от возможностей образовательной 
организации, а также особенностей окружающего социума. 

Глобальные процессы информатизации общества - увеличение с каждым годом 
количества текстовой информации, предъявление новых требований к её анализу, 
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систематизации и скорости переработки поставили теоретиков и практиков в области 
образования перед необходимостью разработки новых подходов к обучению. Перед учителями 
поставлена задача подготовить учеников, способных к быстрому восприятию текста и обработке 
больших объёмов информации, помочь им овладеть современными стратегиями, методами, 
технологиями. Залог успеха в умении извлекать необходимую информацию из различных 
источников и эффективно использовать, поэтому на сегодняшний день проблема обучения 
смысловому чтению становится актуальной в свете модернизации общего образования. 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 
Приступая к организации внеурочной деятельности в ОО, важно определить 

планируемые результаты её реализации. Данные результаты можно разделить на три уровня. 
Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни – т.е. приобретение представлений: 
 об этике и эстетике повседневной жизни человека, основах здорового образа жизни, 

истории своей семьи и Отечества; 
 о принятых в обществе нормах поведения и общения, русских народных играх, 

правилах конструктивной групповой работы (разработка социальных проектов и организация 
коллективной творческой деятельности), способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации, правилах проведения исследований. 

Результаты второго уровня – формирование у учащихся позитивного отношения к 
базовым ценностям общества и социальной реальности в целом 

– т.е. развитие ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и 
культуре, труду, знаниям, собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня – приобретение учениками опыта самостоятельного 
социального действия – т.е. школьник может приобрести опыт: 

 исследовательской деятельности; 

 публичного выступления; 

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми. 

Кроме того, в процессе реализации программы внеурочной деятельности планируется 
достижение следующих общих результатов: 

 

 внедрение в работу начальной школы эффективных форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости младших школьников; 

 улучшение психологической и социальной атмосферы в едином 
образовательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 развитие взаимодействия между школой и семьями учащихся. 
 
 

План внеурочной деятельности 
 

Направление 
деятельности 

Название курса 1 
класс 

2   
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные 
игры 

1 1 1 1 4 

Духовно-
нравственное 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуа
льное 

Математический 
театр 

- - 1 - 1 
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Английский 
клуб 

2 2 2 2 8 

Логика 1 - 1 1 3 
Занимательный 
русский язык 

1 1 1 1 4 

Занимательная 
математика 

- 1 - - - 

Литературная 
гостиная 

- 1 - - 1 

Шахматы 1 1 1 1 4 
Общекультурное По музеям и 

выставочным 
залам 

1 1 1 1 4 

Вокально-
хореографически
й час 

1 1 1 1 4 

Итого: 9 ч 10 
ч 

10 
ч 

9
ч 

38 
ч 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» нацелен на  
расширение, углубление и закрепление у младших школьников знания по русскому языку, 
показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. Формирование 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, убеждения в 
необходимости и возможности его грамотного использования. 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» направлен на воспитание у детей 
шахматной культуры, расширение эрудиции. Побуждение у них интереса к познанию. 
Обучающиеся. Освоившие программу, смогут устанавливать логическую последовательность 
событий и действий, решать несложные логические задачи. Умение играть в шахматы поможет 
подготовить обучающихся к скорейшему и успешному постижению общеобразовательных 
дисциплин, в первую очередь математического цикла. 

 В концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования по литературе особое внимание уделено необходимости формирования у 
учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 
способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на 
логику предмета подхода к планированию учебного материала. На фоне современных 
компьютерных технологий и Интернета книги перестают быть потребностью современного 
подростка. Данная проблема очень актуальна в настоящее время. Курс внеурочной 
деятельности «Литературная гостиная» приобщает учащихся к чтению и воспроизведению 
художественной литературы, так как во всем мире чтение рассматривается как технология 
интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство для 
решения жизненных проблем. Данная программа ориентирована на стимулирование 
творческой активности учащихся, реализации в различных видах литературной деятельности, 
активизации связей школы с родителями, учреждениями и организациями для решения целей 
воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных учащихся, развития 
мотивации и самоопределения. 

Комплекс «Математический театр» направлен на повышение уровня подготовки к 
математическим олимпиадам и знаний по математике в целом за счёт системности, 
качественного контента, вовлечения детей в математическое творчество, развития у них 
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интереса и интеллектуальных способностей, умения преодолевать трудности, переживания 
радости индивидуальных и коллективных побед. 

Предлагаемый курс «Логика» предназначен для развития математических 
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 
форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 
навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 
возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

3.3. Программы курсов внеурочной деятельности 
 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

(спортивно-оздоровительное направление) 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике на 2021-2022 учебный год для обучающихся __ 

класса АНОО «НЧШ» разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана (начального общего образования/основное/среднее), 
утвержденного приказом АНОО «НЧШ»; 

 рабочей программы воспитания АНОО «НЧШ»; 
На изучение предмета в 1-4 классе учебным планом отводится 1 час в неделю, всего 

33-34 часа (33-34 учебных недели). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Реализация программы по «Подвижные игры» в 1-4 классах нацелена на достижение 

обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 
 
Личностные результаты: 
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• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 
отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями В режиме дня, организация 
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 
значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 
и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения; 
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• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 
соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 
её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение Отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 
уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 
способами, в различных условиях. 

Учащиеся 1-4 классов научатся: 

-играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим 
регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 
изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, 
быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 
товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

-о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

-о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о 
способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 
закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

-о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

-составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 
координации, на формирование правильной осанки; 

-организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

Содержание рабочей программы 

Народные игры. 
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Русская народная игра «У медведя во бору», Русская народная игра «Филин и пташка». 
Русская народная игра «Горелки». Русская народная игра «Кот и мышь». Русская народная игра 
«Блуждающий мяч». Русская народная игра «Зарница» 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры на развитие восприятия. «Выложи сам», «Магазин ковров», «Волшебная 
палитра». Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи безостановочно», «Заметь всё», «Запомни 
порядок». Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи безостановочно», «Заметь всё», 
«Запомни порядок». Игры «Повтори за мной», «Запомни движе-ния», «Художник». Игры 
«Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». Игры «Ну-ка, отгадай», «определим 
игрушку». Игры «Баба Яга», «Три характера». Игра «Белки, волки, лисы». 

 

Подвижные игры 

Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». Игра с элементами ОРУ «Море 
волнуется – раз. » Игра с мячом «Охотники и утки». Весёлые старты с мячом. Игра «Волк во 
рву» Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» Игры на свежем воздухе «Два Деда 
Мороза», «Метко в цель». Игра «Белки, волки, лисы». Игра «Перемена мест» Игра «Прыгай 
через ров» 

Спортивные игры. 

Футбол, Баскетбол, Спортивный праздник. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Содержание Количество часов 
1 год обучения (33 ч.) 

1 Подвижные игры 9 
2 Интегрированные занятия 17 
3 Подвижные занятия 7 

2 год обучения (34 ч.) 
1 Подвижные игры 9 
2 Интегрированные занятия 17 
3 Подвижные игры 8 

3 год обучения (34 ч.) 
1 Подвижные игры 9 
2 Интегрированные занятия 17 
3 Подвижные игры 8 

4 год обучения (34 ч.) 
1 Подвижные игры 9 
2 Интегрированные занятия 17 
3 Подвижные игры 8 

 

№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количество часов Дата 
проведе

ния 
план. факт. 

1 год обучения (33ч.) 
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№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количество 
часов 

Дата 
проведения 

Подвижные игры (9 часов) 

1 - 2. Игра «Ловишка» 2 2  

3 - 4. Игра «Салки» 2 2  
5 - 6. Игра «К своим флажкам»  2 2  

7 - 8. Игра «Жмурки» 2 2  
9. Игра «Совушка»  1 1  

Интегрированные занятия (7 часов) 
10. Если хочешь быть здоров 1 1  
11. Игры «Успей выбежать», «Бой 

петухов» 
1 1  

12. Дружи с водой 1 1  
13. Игра «Не попадись», «Море 

волнуется,раз…» 
1 1  

14. Забота о коже 1 1  
15. Игра «Кого назвали, тот и  ловит» 1 1  

16. Уход за ушами. Игра «Вороны и 
воробьи» , «Вызов номеров» 

1 1  

Интегрированные занятия(10 часов) 

17. Уход за зубами 1 1  
18. Игра «Дедушка и детки» 1 1  

19. Забота о глазах 1 1  
20. Игра «Охотник и утки», «Удочка» 1 1  

21. Как я одеваюсь  

 

 

 

 

1 1  

22. Игра «Белые медведи» 1 1  

23. Моя красивая осанка 1 1  
24. Игра «Переноска арбузов» 1 1  

25. Уход за руками и ногами  1 1  
26. Игра «Поймай лягушку» 1 1  

Подвижные занятия (7 часов) 

27 - 28. Игра «Будь ловким», 
«Космонавты» 

2 2  

28 - 30. Игра «Хитрая лиса», «Волк во 
рву»  

2 2  

31 - 32. Игра «Медведи и пчелы»  2 2  
33. Игра «Охотники и  утки», « Не 

давай мяч водящему» 
1 1  
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план. факт. 

2 год обучения(34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 
1 Вас приглашает страна Игр. Какие  

бывают игры. Театрализованное  
информационное представление об играх 
и их происхождении. 

1 1  

2 Правила игры. Обязательны ли они для 
всех? Театрализованное представление 
«Невоспитанные Шиповки и вежливый 
Секундомер». 

1 1  

3 Игры-сцеплялки. Игры, в которых 
присутствует специфическое построение, 
сохраняющееся на протяжении всего 
игрового процесса. 

1 1  

4-5 Совершенствование навыков быстроты 
реакции. Игра “Белые медведи”. Игра 
«Перебежка с предметами». 

2 2  

6-7 Игры-перетягивания. Силовые игры, 
общей целью которых является 
необходимость перетянуть противника 
определенным образом.  Перетягивание 
каната. Игра «Кто кого перетянет». 

2 2  

8-9 Догонялки. Всевозможные игры с общей 
игровой механикой – водящему (или 
водящим) необходимо осалить (коснуться) 
убегающих игроков и.  Игра « Веселые 
ребята». 

2 2  

10-11 Развитие общей выносливости. Игра 
«Салки», «Салки с лентой».Игры 
эстафеты. «Угадай и догони». 

2 2  

Интегрированные занятия (7 ч.) 
12 
 

«Я». Какой я был  
Игра «Пчелы и медведи» 

1 1 
 

 

13. Чем я отличаюсь от взрослого . 
Игра «Горелки» 

1 1  

14. Мое настроение  1 1  
15.  Игра «День  ночь» 1 1  

16.  Из чего я сделан. Игра «Перемена мест»  1 1  
Интегрированные занятия (10 ч.) 

17.  Какой я внутри  1 1  

18. Игра «Удочка» 1 1  
19. Почему я не падаю  1 1  

20. Игра «Волк во рву» 1 1  
21. Моя красивая осанка  1 1  
22. Игра «Салки» 1 1  
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23. Зачем человек ест 1 1  
24. Игра «Снежки» 1 1  

25.  Как правильно есть  1 1  
26.  Игра «Перестрелка» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 
27 -28. Игра «Чай-чай, выручай» 2 2  
29 - 30. Игра «Космонавты» 2 2  

31 - 32.  Игра «Перебежки» 2 2  
33 - 34. Игра «Сбей городок», «Удочка» 2 2  

 

 

№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количество часов Дата 
проведения план. факт. 

3 год обучения(34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 
1 - 2. Игра «Охотники и  утки» 1 1  

3 - 4. Игра «Рыбаки и рыбки»  1 1  

5 - 6. Игра «Тише едешь - дальше 
будешь» 

1 1  

7 - 8. Игра «Запрещенное движение» 1 1  
9. Игра «Ручеек» 1 1  

Интегрированные  занятия (7 ч.) 
10. Полезная пища  1 1  

11. Игра «Пионербол» 1 1  
12. Вредная пища 1 1  
13. Игра «Достань мяч» 1 1  

14. Овощи. Блюда из овощей 1 1  
15. Игра «Белые медведи» 1 1  
16. Фрукты. Мой любимый сок. Игра 

«Охотники и лайки» 
1 1  

Интегрированные  занятия (10 ч.) 

17. Как я чищу зубы  1 1  
18. Игра «Бой петухов» 1 1  
19. Мой нос – это фильтр, печка и 

сторожевой пост 
1 1  

20. Игра «Мяч в воздухе» 1 1  

21. Аптечка на кухне 1 1  
22. Игра «Воробьи и кошка» 1 1  
23. Почки, которые никогда не станут 

цветами 
1 1  

24. Игра «Воробьи и вороны» 1 1  
25. Пещера-скороварка с привратником 

у входа  (желудок)  
1 1  

26. Игра «Штандир» 1 1  
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№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количество 
часов 

Дата 
проведе-

ния 
план. факт.  

4  год обучения (34 ч.) 
Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотник и собака» 2 2  
3 - 4. Игра «Поймай дракона за хвост» 2 2  
5 - 6. Игра «Хромой цыпленок»  2 2  
7 - 8. Игра «Человек, ружье, тигр» 2 2  
9. Игра «Чужеземцы» 1 1  

Интегрированные занятия  (7 ч.) 
10. «Я продолжаю расти». Игра  1 1  
11. «Метательная лапта» 1 1  
12. Я - мальчик, я ‒ девочка  1 1  
13. Игра «Перестрелка» 1 1  
14. Вредные привычки  1 1  
15. Игра «Вызов номеров» 1 1  
16. Как преодолеть стресс. Игра «Два мороза» 1 1  

Интегрированные  занятия (10 ч.) 
17. Уважайте самих себя  1 1  
18. Игра «День и ночь» 1 1  
19. Мой характер 1 1  
20. Игра «Перемена мест» 1 1  
21. Мой автопортрет  1 1  
22. Игра «Волк во рву» 1 1  
23. Драться или не драться 1 1  
24. Игра «Пятнашки» 1 1  
25. Красота в моем доме 1 1  
26. Игра «Перебежки» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 
27 - 28. Игра «Охрана сокровища»  2 2  
29 - 30. Игра «Чехарда»  2 2  
31 - 32. Игра «Лапта» 2 2  
33 - 34. Игра «Третий лишний» 2 2  

 

 
Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Вокально-хореографический час» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

Подвижные игры (8 ч.) 
27 - 28. Игра «Зайчики»  2 2  

29 - 30. 
Игра «Прыгуны»  2 2 

 

31 - 32. Игра «Один в круге» 2 2  
33 - 34. Игра «Рыбная ловля»  2 2  
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Хореография» 

составлена на основе программы Л.Н.Михеевой «Хореография» (Сборник Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ под ред. 

В.А.Горского. — М.: «Просвещение», 2014. – 111 с. — (Стандарты второго поколения) 

Программа предназначена для достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цель курса создание условий для проявления творческих способностей 

младших школьников средствами хореографии. 

Освоение курса направлено на достижение следующих задач: 

1. развитие природных задатков и творческих способностей; 

2. формирование эстетической культуры личности; 

3. приобщение к культуре своего народа, других народов; 

4. воспитание волевых качеств и физической  выносливости. 
 
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Хореография» развёртывается на базе 1- 4 классов с 

начала учебного года. Данный курс внеурочной деятельности рассчитан на 33 часа в первых, 

34 часа во вторых, третьих, четвёртых классах и изучается младшими школьниками на 

протяжении всего учебного года в 1 час в неделю. 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности 

Программа «Хореография» рассчитана на 4 года обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа ориентирована на детей 7-10 лет, с 1 по 4 класс. Внеурочный курс 

«Хореография» учитывает возрастные особенности младших школьников. 

Обучение младших школьников 1-4 классов по курсу внеурочной деятельности 
«Хореография» направлено на достижение личностных и метапредметных результатов 
освоения данного курса. 

Личностные результаты: 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 
представитель  народа; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков окружающих людей в хореографической деятельности; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с танцами; 
 знание основных моральных норм и ориентации на их выполнение. 
Метапредметные результаты 1-4 кл.: 

 
В первом классе обучающийся научится: 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 Использовать  имеющиеся знания и опыт; 
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 Воспринимать новую информацию; 

 Уметь прослеживать последовательность действий   на занятии; 

 Уметь фиксировать последовательность действий на   занятии; 

 Принимать исполнительскую задачу и инструкцию учителя. 

 Уметь выполнять эмоциональную оценку деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Уметь высказывать своё мнение; 
 Уметь доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение выполнять движения по команде, повторять действие за учителем; 

 Умение ориентироваться в своей системе знаний: выполнять упражнения на 
развитие гибкости и пластичности, воплощать музыкально-двигательный образ; 

 Обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Соотносить различные произведения по настроению и форме; 

  Строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки и танца; 

 Обобщать учебный материал; 

 Устанавливать аналогии; 

  Сравнивать средства художественной выразительности в танце и других 
видах искусства. 

Во втором классе обучающийся научится:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
 Использовать  имеющиеся знания и опыт; 

 Воспринимать новую информацию; 

 Уметь прослеживать последовательность действий  на занятии; 

 Уметь фиксировать последовательность действий на занятии; 

 Принимать исполнительскую задачу и инструкцию учителя. 

 Уметь выполнять эмоциональную оценку деятельности; 

 Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 
музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 
других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Уметь отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 
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 Уметь критично относиться к собственному мнению, слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз. 

 Четко и организованно перестраиваться, 

 быстро реагировать на акцент музыки. 

В третьем классе обучающийся научится:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 Использовать имеющиеся знания и опыт; 

 Воспринимать новую информацию; 

 Уметь прослеживать последовательность действий  на занятии; 

 Уметь фиксировать последовательность действий на  занятии; 

 Принимать исполнительскую задачу и инструкцию учителя. 

 Уметь выполнять эмоциональную оценку деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Воспринимать танцевальные произведения и мнение других людей о танце; 
 Учитывать настроение других людей и их эмоции от восприятия танца. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение выполнять движения по команде, повторять действие за учителем; 

 Умение ориентироваться в своей системе знаний: выполнять упражнения на 
развитие гибкости и пластичности, воплощать музыкально-двигательный образ; 

 Обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Соотносить различные произведения по настроению и форме; 

  Строить свои  рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки и танца; 

 Обобщать учебный материал; 

 Устанавливать аналогии; 

  Сравнивать средства художественной выразительности в танце и других 
видах искусства. 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, 

 слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз. 

 
 Четко и организованно перестраиваться, 

 быстро реагировать на приказ музыки. 
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 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки 
и танца; 

 
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. – 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;  

 обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

В четвёртом классе выпускник научится: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 
 Использовать  имеющиеся знания и опыт; 

 Воспринимать новую информацию; 

 Уметь прослеживать последовательность действий на  занятии; 

 Уметь фиксировать последовательность действий на  занятии; 

 Принимать исполнительскую задачу и инструкцию учителя. 

 Уметь выполнять эмоциональную оценку деятельности; 

 Уметь выполнять хореографические действия. 

 Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 
музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 
других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

 
 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Принимать исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

 Воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

 Принимать позицию исполнителя хореографических произведений. 

  Работать с разными источниками информации, стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

  Участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и 
продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Принимать участие в групповом исполнении танца и в коллективных 
инсценировках; 
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 Понимать различие в исполнении мужской и женской партии по группам; 

 Контролировать свои действия в коллективной работе; 

 Уважение к чувствам и настроениям человека, представление о дружбе, 
доброжелательном отношении к людям. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение выполнять движения по команде, повторять действие за учителем; 

 Умение ориентироваться в своей системе знаний: выполнять упражнения на 
развитие гибкости и пластичности, воплощать музыкально-двигательный образ; 

 Обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Соотносить различные произведения по настроению и форме; 

  Строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки и танца; 

 Обобщать учебный материал; 

 Устанавливать аналогии; 

  Сравнивать средства художественной выразительности в танце и других 
видах искусства. 

 Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, 

 Слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз. 

 Чётко, организованно перестраиваться, 

 Быстро реагировать на акцент сильной доли музыки. 

 Соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

 
 Строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки 

и танца; 

 Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. – 

 Умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; - 

 Обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 

  Выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 
искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1 класс 
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1. «Классический танец» 
Понятие классического танца. Представление о классическом танце, как 

многообразном и выразительном виде искусства. Основные позиции рук и ног. Демонстрация 
8-ми точек, на которые делится класс. Знакомство с основными позициями рук и ног. Понятие 
о подготовительной позиции. Классический экзерсис: demi plie, grand plie, sauté, battement. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы классического экзерсиса у станка и на середине зала, задавать вопросы, вступать в 
диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

2. «Современный танец» 
Понятие современного танца (видеоурок). Техника выполнения простого шага, 

приставного шага, шага через demi plie. Тренировочные комбинации. Представление о 
современном танце, как о разновидности танцевального искусства. Понятие sauté, поджатки, 
разножка, «лягушка». 

Формы организации: беседа, заочное путешествие, просмотр видеофильма, игра, 
постановочное занятие, репетиционное занятие. 

Виды деятельности младших школьников: выполнять хореографические элементы 
современного танца, гимнастические элементы, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

3. «Русский народный танец» 
Знакомство с русским народным танцем. Представление о русском народном танце, 

как о разновидности танцевального искусства. Знакомство с историей возникновения русского 
народного танца. Развитие и видоизменения в русском народном танце. Характерные 
особенности. Техника выполнения простого шага, шага с перебором, с захлёстом, с притопом, 
с припаданием, с «молоточком», шагом через каблук и через соскок. Тренировочные 
комбинации. Понятие «дробь». Понятие «ключ». Простые триоли. Представление о 
разнообразии верчения. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы русского народного танца, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения. 

4 Историко-бытовые      танцы. Полька. 
Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений танца. Основной шаг 
польки. Изучение основ танца. Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного 
варианта танца полька. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы танцев, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения, рисование костюма, работа с музыкальным репертуаром. 

2 класс 
 
1. «Классический танец» 
Понятие классического танца. Представление о классическом танце, как многообразном 

и выразительном виде искусства. Знакомство с новыми понятиями- pas echappe со сменой 
позиций рук и ног, saute, поджатки, лягушка, разножка, grand battement, tour pique, пируэт. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
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просмотр видеофильма, игра. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять 
хореографические элементы классического экзерсиса у станка и на середине зала, 

задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения. 

2. «Современный танец» 
Понятие современного танца (видеоурок). Техника выполнения кувырка, 
«волны». Тренировочные комбинации. Представление о современном танце, как о 

разновидности танцевального искусства. 
Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 

просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие. 
Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 

элементы современного танца, гимнастические элементы, задавать вопросы, вступать в диалог, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 
3. «Русский народный танец» 

Знакомство с русским народным танцем. Представление о русском народном танце, 
как о разновидности танцевального искусства. Знакомство с простой верёвочкой, падебаском, 
моталочкой, триолями, простым ключом, верчением на правой ноге. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы русского народного танца, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения. 

 
4. Историко-бытовые танцы. Падеграс. 

Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 
Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. Основной шаг 
падеграса. Основные движение падеграса. Изучение основ танца. Основной шаг по линии танца, 
шаг в сторону. Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца 
падеграс. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы танцев, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения, рисование костюма, работа с музыкальным репертуаром. 

 
3 класс 
 
1. «Классический танец» 
Развитие знаний о классическом танце. Формирование более глубоких представлений 

о классическом танце, как многообразном и выразительном виде искусства. Знакомство с 
новыми понятиями- battement fondu, tombee, sissonne tombee, rond de jambe par terre, pas de bourre. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы классического экзерсиса у станка и на середине зала, задавать вопросы, вступать в 
диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 
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2. «Современный танец» 
Знакомство с многообразием современного танца. Техника выполнения 
«шоссе». Тренировочные комбинации. Постановочная работа. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы современного танца, гимнастические элементы, задавать вопросы, вступать в диалог, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 
3. «Русский народный танец» 
Знакомство с русским народным костюмом (видеоурок). Развитие более глубокого 

представления о русском народном танце, как о разновидности танцевального искусства. 
Знакомство с двойной верёвочкой, тройной верёвочкой, двойной дробью. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы русского народного танца, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения. 

 
4. Историко-бытовые танцы. Полонез. 
Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений танца. Основной шаг 
полонеза. Изучение основ танца. Основное движение вперед. «Обходка» полонеза. «Балансе» 
вперед. Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца 
полонез. 

 
Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 

просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы танцев, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения, рисование костюма, работа с музыкальным репертуаром. 

 

4 класс 
1. «Классический танец» 
Игра. Театр. Классический танец. Их взаимосвязь. Отработка техники балета. 

Экскурсия «Балет». Знакомство с работой «на пальцах». Особенности исполнения. 
Постановочная работа. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы классического экзерсиса у станка и на середине зала, задавать вопросы, вступать в 
диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 
2. «Современный танец» 
Особенности и характер движений в современных направлениях. Работа над развитием 

пластики тела и ритмичностью исполнения. Знакомство с спецификой современного экзерсиса. 
Игра. Театр. Современный танец. Их взаимосвязь. Гимнастика и современный танец. Их 
взаимосвязь. Балет и современный танец. Их взаимосвязь. Постановочная работа по любому 
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выбранному направлению. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное 
путешествие, просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное 

занятие. 
Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 

элементы современного танца, гимнастические элементы, задавать вопросы, вступать в диалог, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 
3. «Русский народный танец» 
Развитие умения самостоятельно разогревать тело. Знакомство с народным экзерсисом. 

Знакомство с русскими народными танцами (с учётом их территориального расположения). 
Хоровод. Знакомство с техникой исполнения. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы русского народного танца, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения. 

 
4. Историко-бытовые танцы. Мазурка. 

Историческая справка, прослушивание музыкального материала, выделение сильной 
доли такта через движения. Основной шаг мазурки, танцевальные шаги, проходки, 
перестроение. Положение в паре, основные позиции в паре. 

Формы внеурочной деятельности младших школьников: беседа, заочное путешествие, 
просмотр видеофильма, игра, постановочное занятие, репетиционное занятие, открытое 
занятие. 

Виды внеурочной деятельности младших школьников: выполнять хореографические 
элементы танцев, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения, рисование костюма, работа с музыкальным репертуаром, 

 
Тематическое планирование курса «Вокально-хореографический час» для 1 

класса. 
 

№ урока Тема урока Цели Кол-во 
часов 

1 Введение. Что такое 
ритмика. 

Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

1 

2 Основные танцевальные 
правила. Приветствие. 
Постановка корпуса. 

Начать приучать учащихся к 
танцевальной технологии. 

1 

3 Первый подход к 
ритмическому исполнению 
(хлопки, выстукивания, 
притоп). 

Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

1 

4 Понятие о правой, левой руке, 
правой, левой стороне. 
Повороты и наклоны корпуса. 

Проверить знания 
учащихся о правой, левой 
руке, стороне. 

1 
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5 Поза исполнителя. Зритель, 
исполнитель. Положение 
фигуры по отношению к 
зрителю. Ракурс. 

Объяснить как должна 
располагаться фигура 
относительно зрителя. 

1 

6 Танцы народов РФ, их 
особенности и костюмы. 

Познакомить с танцами 
народов РФ. 

1 

7 Танцевальная зарядка. 
Упражнения для рук. 

Разучить основные 
упражнения для рук в форме 
танцевальной 
зарядки. 

1 

8 Ритмическая схема. 
Ритмическая игра. 

Научить составлять 
небольшие танцевальные 
комбинации. 

1 
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9 Ритмические упражнения с 
предметом (мяч, обруч, 
платок). 

Развитие ритмичности с 
предметом. 

1 

10 Простейшие танцевальные 
элементы в форме игры. 

Разучить танцевальные 
элементы в форме игры. 

1 

11 Этюдная работа. Игры. 
Понятие пантомима. 

Дать понятие пантомима. 
Рассказать об этюдной 
работе. 

1 

12 Упражнения для развития 
плавности и мягкости 
движений. Пластичная 
гимнастика. 

Развить пластичность и 
мягкость движений под 
музыку. 

1 

13 Синхронность и 
координация движений, 
используя танцевальные 
упражнения. 

Использовать на уроке 
флажки, мячи и постоянно 
напоминать о правильной 
осанке, правой стороне. 

1 

14 Упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

Разучить основные 
упражнения профилактики 
плоскостопия. 

1 

15-16 Гимнастика. Упражнения на 
дыхание, упражнения для 
развития правильной 
осанки. 

Научить правильно дышать. 
Следить за 
осанкой во время учебы. 

2 

17 -18 Упражнения для суставов. 
Разминка «Буратино». 

Провести небольшую 
профилактику суставов. 

2 

19 Упражнения на 
расслабление мышц. 

Научить учащихся 
расслаблять мышцы. 

1 

20 Этюдная работа. Пантомима. 
Игра 
«Телефон», «Замри». 

Поиграть в различные игры 
связанные с этюдной работой. 

1 

21 Музыкальные, танцевальные 
темы. 

Научиться определять 
медленно, быстро, 
умеренно. 

1 

22 Разучивание простейших 
танцевальных элементов 
«Часики», «Качели», 
«Мельница». 

Разучить новые 
танцевальные элементы. 

1 

23 Настроение в музыке и танце. 
Характер 
исполнения. 

Научиться определять 
характер мелодии и 
подбирать оригинальное 
исполнение движения. 

1 

24 Выразительные средства 
музыки и танца. Музыка, 
 
 

Познакомить с основными 
выразительными 

1 
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 движение, исполнители, 
костюмы. 

средствами музыки и танца.  

25 Правила танцевального 
этикета. 

Объяснить основные 
правила танцевального 
этикета. 

1 

26-27 Аэробика. Увлечь детей занятиями 
аэробики. 

2 

28 Понятие размер. 
Музыкальная фраза, 
длительность в музыке и танце. 

Продолжать знакомить 
детей с музыкальными 
понятиями. 

1 

29 Танцевальные игры для 
развития музыкальности и 
слуха. 

Развить музыкальный слух. 1 

30 Прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

Продолжать развитие 
музыкального слуха. 

1 

31 Ритмические упражнения. Научить ритмично 
исполнять различные 
упражнения. 

1 

32 Тренировочный танец 
«Стирка» 

Научить ритмично 
исполнять различные 
упражнения. 

1 

33 Урок – смотр знаний  1 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование курса «Вокально-хореографический час» для 2 
класса 

№ 
урока 

Тема урока Цели Кол-во 
часов 

1 Введение. Что такое 
ритмика. 

Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

1 

2 Основные танцевальные 
правила. Приветствие. 
Постановка корпуса. 

Начать приучать учащихся 
к танцевальной технологии. 

1 

3 Первый подход к 
ритмическому исполнению 
(хлопки, выстукивания, 
притоп). 

Научить ритмично 
исполнять различные 
мелодии. 

1 

4 Понятие о правой, левой 
руке, правой, левой стороне. 
Повороты и наклоны 

Проверить знания 
учащихся о правой, левой 
руке, стороне. 

1 

 корпуса.   
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5 Поза исполнителя. Зритель, 
исполнитель. Положение 
фигуры по отношению к 
зрителю. Ракурс. 

Объяснить как должна 
располагаться фигура 
относительно зрителя. 

1 

6 Танцы народов РФ, их 
особенности и костюмы. 

Познакомить с танцами 
народов РФ. 

1 

7 Танцевальная зарядка. 
Упражнения для рук. 

Разучить основные 
упражнения для рук в 
форме танцевальной 
зарядки. 

1 

8 Ритмическая схема. 
Ритмическая игра. 

Научить составлять 
небольшие танцевальные 
комбинации. 

1 

9 Ритмические упражнения с 
предметом (мяч, обруч, 
платок). 

Развитие ритмичности с 
предметом. 

1 

10 Простейшие танцевальные 
элементы в форме игры. 

Разучить танцевальные 
элементы в форме игры. 

1 

11 Этюдная работа. Игры. 
Понятие пантомима. 

Дать понятие пантомима. 
Рассказать об этюдной 
работе. 

1 

12 Упражнения для развития 
плавности и мягкости 
движений. Пластичная 
гимнастика. 

Развить пластичность и 
мягкость движений под 
музыку. 

1 

13 Синхронность и 
координация движений, 
используя танцевальные 
упражнения. 

Использовать на уроке 
флажки, мячи и постоянно 
напоминать о правильной 
осанке, правой стороне. 

1 

14 Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Разучить основные 
упражнения профилактики 
плоскостопия. 

1 

15-16 Гимнастика. Упражнения на 
дыхание, упражнения для 
развития правильной осанки. 

Научить правильно дышать. 
Следить за осанкой во время 
учебы. 

2 

17 -18 Упражнения для суставов. 
Разминка «Буратино». 

Провести небольшую 
профилактику суставов. 

1 

19 Упражнения на расслабление 
мышц. 

Научить учащихся 
расслаблять мышцы. 

1 

20 Этюдная работа. Пантомима. 
Игра «Телефон», «Замри». 

Поиграть в различные игры 

связанные с этюдной работой. 

1 

21 Музыкальные, танцевальные Научиться определять 1 
 темы. медленно, быстро, умеренно.  
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22 Разучивание простейших 
танцевальных элементов 
«Часики», «Качели», 
«Мельница». 

Разучить новые 
танцевальные элементы. 

1 

23 Настроение в музыке и танце. 
Характер исполнения. 

Научиться определять характер 
мелодии и подбирать 
оригинальное 
исполнение движения. 

1 

24 Выразительные средства музыки 
и танца. Музыка, 
движение, исполнители, 
костюмы. 

Познакомить с основными 
выразительными средствами 
музыки и танца. 

1 

25 Правила танцевального этикета. Объяснить основные правила 
танцевального 
этикета. 

1 

26-27 Аэробика. Увлечь детей 
занятиями 

аэробики. 

2 

28 Понятие размер. Музыкальная 
фраза, длительность в музыке и 
танце. 

Продолжать 
знакомить детей с 
музыкальными понятиями. 

1 

29 Танцевальные игры для развития 
музыкальности и 
слуха. 

Развить музыкальный 
слух. 

1 

30 Прохлопывание ритмического 
рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

Продолжать развитие 
музыкального слуха. 

1 

31 Ритмические 
упражнения. 

Научить ритмично 
исполнять различные 

упражнения. 

1 

32-33 Гимнастика Parter. Познакомить с 
партерной 

гимнастикой. 

2 

34 Фигуры в танце. 
Квадрат, круг, линия, 
звездочка, 

воротца, змейка. 

Рассмотреть и 
разучить основные фигуры в 
танце. 

1 

 

Тематическое планирование курса «Вокально-хореографический час» для 3 класса. 
 

№ урока Тема урока Цели Кол-во 
часов 

1 Введение. Что такое 
ритмика. 

Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

1 

2 Основные танцевальные Начать приучать детей к 1 
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 правила. Приветствие. 
Постановка корпуса. 

танцевальной технологии. 1 
 

3 Первый подход к 
ритмическому 
исполнению (хлопки, 
выстукивания, 
притоп). 

Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

1 

4 Прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

Развить музыкальный слух. 1 

5 Понятие о правой, левой 
руке, правой, левой 
стороне. 
Повороты и наклоны 
корпуса. 

Проверить знания 
учащихся о правой, левой руке, 
стороне. 

1 

6 Основные танцевальные 
точки, шаги. Диагональ, 
середина. 

Обучить основным 
танцевальным точкам в зале. 

1 

7 Понятие о рабочей и 
опорной ноге. 

Показать высоту шага и научить 
равномерно 
распределять тяжесть 
корпуса на рабочую ногу. 

1 

8 Понятие «шаг» 45°, 90°, 
180°. Растяжка. 

Подход к хореографической 
терминологии. 

1 

9 Первый танцевальный 
элемент «Квадрат», 
«Крест». 

Умение пользоваться 
движением «Крест» для рук, головы, 
ног. 

2 

10 Постановка корпуса. 
Движения плечами, 
бедрами, руками, 
животом. 

Научить детей не смотреть себе под 
ноги, поставить 
корпус на зеркала. 

1 

11 Простейшие 
танцевальные элементы. 
Танцевальный шаг, 
подскоки вперед, назад, 
галоп. 

Рассмотреть и разучить простейшие 
танцевальные элементы. 

1 

12 Разучивание позиций рук 
и 
ног. 

Выучить основные позиции 
рук и ног. 

1 

13 Наклоны и повороты с 
хореографической точки 
зрения. 

Наклоны корпуса в разных 
направлениях. Правильный наклон 
грудью вперед, 
голова на зрителя. 

1 

14 Гимнастические 
элементы. 

Рассмотреть несколько 
гимнастических элементов. 

2 
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15 Ритмические упражнения 
в различных комбинациях. 

Составить несколько комбинаций с 
использованием 
ритмических упражнений. 

1 

16 Упражнения на дыхание, 
упражнения для развития 
правильной осанки. 

Научить правильно дышать. 
Следить за осанкой во время 
учебы. 

1 

17 Три подразделения в танце и 
музыке. Общее понятие. 

Музыкальное понятие — 
помощник в движении. 
Обсуждение вопроса из чего 
состоит музыка. 

1 

18 Марш. Понятие о марше, 
ритмический счет. 

Научиться маршировать, отличать 
марш от других танцев, счет, темы 
марша, простукивание на счет 
1,2,3,4. 

1 

19 Три «кита» в музыке. Песня 
и танец. 

Понять из чего состоит песня. 
Самые известные 
танцы (полька, вальс). 

1 

20 Разучивание танцевальных 
шагов. Шаг с приседанием, 
приставной, с притопом. 

Научить основным танцевальным 
шагам. 

2 

21 Танцевальный бег (ход на 
полу пальцах). Упражнения 
для профилактики 
плоскостопия. 

Научить выполнять 
различные упражнения на 
полупальцах. 

2 

22 Тройной шаг. Упражнения 
на ориентацию в 
пространстве. 

Разучить различные 
комбинации с тройным шагом. 

1 

23 Урок-игра «Ловушка», 
«Русский кулачный бой», 
«Выйди из круга» (с мячом). 

Увлечь танцевальными играми. 1 

24 Приставные шаги. 
Синхронность. 

Развивать синхронность, 
выполняя простейшие 
приставные шаги. 

1 

25-26 Аэробика. Увлечь детей занятиями аэробики. 1 

27 Бальный танец от эпохи 
средневековья до наших 
дней. 

Рассказать о развитии бального 
танца. 

1 

28 Партнер и партнерша. 
Понятие дуэт, квартет в 
танце. 

Дать основные понятия в танце. 1 

29-30 Простейшие фигуры в 
танцах. Разучивание танца в 

Познакомить с основными 
фигурами в танцах и попробовать 

1 
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паре. исполнить их в 
паре. 

31-32 Гимнастика Parter. Познакомить с партерной 
гимнастикой. 

1 

33-34 Игровые двигательные 
упражнения с предметами. 

Развитие двигательной 
активности. 

1 

 
Тематическое планирование курса «Вокально-хореографический час» для 4 

класса. 

№ Тема урока Цели Кол-во 

1 Введение. Что такое 
ритмика. 

Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

1 

2 Основные танцевальные 
правила. Приветствие. 
Постановка корпуса. 

Начать приучать 
учащихся к танцевальной 
технологии. 

1 

3 Первый подход к 
ритмическому исполнению 
(хлопки, выстукивания, 
притоп). 

Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

1 

4 Прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

Развить музыкальный слух. 1 

5 Понятие о правой, левой 
руке, правой, левой 
стороне. 
Повороты и наклоны 
корпуса. 

Проверить знания 
учащихся о правой, левой руке, 
стороне. 

1 

6 Основные танцевальные 
точки, шаги. Диагональ, 
середина. 

Обучить основным 
танцевальным точкам в зале. 

1 

7 Понятие о рабочей и 
опорной ноге. 

Показать высоту шага и научить 
равномерно 
распределять тяжесть 
корпуса на рабочую ногу. 

1 

8 Простейшие танцевальные 
элементы. Танцевальный 
шаг, подскоки вперед, 
назад, 
галоп. 

Рассмотреть и разучить 
простейшие танцевальные 
элементы. 

1 
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9 Ритмическая схема. 
Ритмическая игра. 

Научить составлять 
небольшие танцевальные 
комбинации. 

1 

10 Этюдная работа. Игры. 
Понятие пантомима. 

Дать понятие пантомима. 
Рассказать об этюдной работе. 

1 

11 Синхронность и 
координация движений, 
используя танцевальные 
упражнения. 

Использовать на уроке 
флажки, мячи и постоянно 
напоминать о правильной 
осанке, правой стороне. 

1 

12 Упражнения для развития 
плавности и мягкости 
движений. Пластичная 
гимнастика. 

Развить пластичность и мягкость 
движений под музыку. 

1 

13 Разучивание танцевальных 
шагов. Шаг с приседанием, 
приставной, с притопом. 

Научить основным 
танцевальным шагам. 

1 

14 Танцевальный бег (ход на 
полу пальцах). Упражнения 
для профилактики 
плоскостопия. 

Научить выполнять 
различные упражнения на 
полупальцах. 

1 

15 Тройной шаг. Упражнения 
на ориентацию в 
пространстве. 

Разучить различные 
комбинации с тройным шагом. 

1 

16 Танцы народов РФ, их 
особенности и костюмы. 

Познакомить с танцами 
народов РФ. 

1 

17 Танцевальный элемент 
«Марш». 

Научить маршировать 
танцуя, попадая в такт музыки, 
темы марша. 

1 

18 Ритмические упражнения 
«Притопы», «Припляс». 

Разучить простейшие 
ритмические упражнения. 

1 

19 Простейшие фигуры в 
танцах. Разучивание танца 
в паре. 

Познакомить с основными 
фигурами в танцах и 
попробовать исполнить их 
в паре. 

1 

20-21 Русский народный танец 
«Полька». 

Умение ставить ногу на 
каблук и на носок. 

2 

22-23 Русский народный танец 
«Каблучок», 
«Ковырялочка», 
«Гармошка». 

Познакомить с самыми 
простыми русскими 
народными танцами. 

2 

24 Бальный танец от эпохи 
средневековья до наших 
дней. 

Рассказать о развитии бального 
танца. 

1 

25-26 Бальный танец «Вальс». Научить танцевать самый 
простой вальс. 

2 



535 
 

27 Гимнастика. Упражнения на Научить правильно 1 
 дыхание, упражнения для 

развития правильной 
осанки. 

дышать. Следить за 
осанкой во время учебы. 

 

28-29 Аэробика. Увлечь учащихся 
занятиями аэробики. 

2 

30-31 Гимнастика Parter. Познакомить с партерной 
гимнастикой. 

2 

32 Упражнения на 
расслабление мышц. 

Научить учащихся 
расслаблять мышцы. 

1 

33-34 Игровые двигательные 
упражнения с предметами. 

Развитие двигательной 
активности. 

2 

 
Карта оценивания 
 

Класс Критерии 
оценивания 

Высокий 
уровень 

Хороший 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

класс 
Ритм; 

Позиции рук, ног и 
элементы 
Классического  

качествен
ное, 
эмоционал
ьно- 
выразител
ьное 
выполнен
ие всех 
показател
ей и 
заданий, 
соответст
вующих 
данному 
возрасту 

Выполнен
ие всех 
показателе
й и 
заданий, 
соответств
ующих 
данному 
возрасту 

недостаточн
о четкое 
выполнение 
показателей 
или заданий, 
соответствую
щих данному 
возрасту 

невыпол
нение 
показате
лей 
данного 
возраста 

экзерсиса;  
Основные шаги,  
прыжки 
современного 

 

танца, 
элементарные 

 

Акробатические  
элементы, 
поддержки; 

 

Основные шаги  
русского 
народного 

 

танца, 
элементарные 

 

дроби, простой 
ключ, 

 

триоли, верчение;  
Основной шаг 
польки 

 

класс 
Элементарные 
прыжки 

качествен
ное, 
эмоционал
ьно- 
выразител
ьное 
выполнен

Выполнен
ие всех 
показателе
й и 
заданий, 
соответств
ующих 

недостаточн
о четкое 
выполнение 
показателей 
или заданий, 
соответствую
щих данному 

невыпол
нение 
показате
лей и 
заданий 
данного 
возраста 

Классического 

экзерсиса; 
Силовые 
упражнения и 
Пластические 

элементы; 
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Элементы русского 
народного танца 
моталочка, 
падебаск, 

ие всех 
показател
ей и 
заданий, 
соответст
вующих 
данному 
возрасту 

данному 
возрасту 

возрасту 

верёвочка; 
Основной шаг 
полонез 

класс 
Элементы 

классического 

экзерсиса; 
Шаги в 
современном 

качествен
ное, 
эмоционал
ьно- 
выразител
ьное 
выполнен
ие всех 
показател
ей и 
заданий, 
соответст
вующих 
данному 
возрасту 

Выполнен
ие всех 
показателе
й и 
заданий, 
соответств
ующих 
данному 
возрасту 

недостаточн
о четкое 
выполнение 
показателей 
или заданий, 
соответствую
щих данному 
возрасту 

невыпол
нение 
показате
лей и 
заданий 
данного 
возраста 

танце;  
Элементы русского 
народного танца 

 

(двойная и тройная 
верёвочка, двойная 
дробь); 

 

основные 
движения и шаг 
падеграс 

 

класс 
Элементы 

классического 

экзерсиса «на 

пальцах»; 

качествен
ное, 
эмоционал
ьно- 
выразител
ьное 
выполнен
ие всех 
показател
ей и 
заданий, 
соответст
вующих 
данному 
возрасту 

Выполнен
ие всех 
показателе
й и 
заданий, 
соответств
ующих 
данному 
возрасту 

недостаточн
о четкое 
выполнение 
показателей 
или заданий, 
соответствую
щих данному 
возрасту 

невыпол
нение 
показате
лей и 
заданий 
данного 
возраста 

Движения  
Современного  
экзерсиса;  
Элементы русского  
народного 
экзерсиса; 

 

Элементы 
народного 
Экзерсиса. 

 

 
 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» 

(общеинтеллектуальное направление) 
Рабочая программа по шахматам на 2021-2022 учебный год для обучающихся 1 

класса АНОО «НЧШ» разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 
сентября 2021 года); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 
сентября 2021 года); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана (начального общего образования/основное/среднее) 
 рабочей программы воспитания АНОО «НЧШ»; 
 УМК «Шахматная школа». 
Для реализации программы используются пособия из УМК «Шахматная школа» для 

педагога и обучающихся: 
1. Для педагога: 
 учебник «Шахматная школа. Первый год обучения»; 
 поурочные разработки по курсу «Шахматная школа. Методическое пособие для 

учителя». 
2. Для обучающихся: 
 учебник «Шахматная школа. Первый год обучения»; 
 рабочая тетрадь «Шахматная школа. Первый год обучения»; 
 На изучение шахмат в 1-м классе учебным планом отводится 1 час в неделю, всего 

33 часа (33 учебных недели), в 3-4м классах учебным планом отводится 1 час в неделю, всего 34 
часа (34 учебных недели). 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Реализация программы по шахматам в 1-х классах нацелена на достижение обучающимися 
трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностные результаты: 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 
Предметные результаты: 
К концу учебного года дети должны знать: 
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, вечный шах, двойной удар; 
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- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение ходов при записи партии; 
 
К концу учебного года дети должны уметь: 
- сыграть шахматную партию; 
- правильно определить ее результат; 
- решать элементарные задачи на мат в 1 ход. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета являются: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 
событий;  

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться в базовых понятиях шахматной игры; 
- играть в шахматы и решать задачи на начальном уровне; 
- достигнет некоторых личностных и метапредметных результатов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  участвовать в соревнованиях и конкурсах по шахматам; 
  повысить уровень игры до 1000-1100 рейтинга федерации шахмат России; 
  достичь прогресса во всех указанных личностных и метапредметных результатах. 

 
Реализация программы по шахматам в 3-х классах нацелена на достижение обучающимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 
Личностные результаты: 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 
Предметные результаты: 
К концу учебного года дети должны знать: 
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
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партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, вечный шах, двойной удар; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение ходов при записи партии; 
 
К концу учебного года дети должны уметь: 
- сыграть шахматную партию; 
- правильно определить ее результат; 
- решать элементарные задачи на мат в 1 ход. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета являются: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 
событий;  

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться в базовых понятиях шахматной игры; 
- играть в шахматы и решать задачи на начальном уровне; 
- достигнет некоторых личностных и метапредметных результатов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  участвовать в соревнованиях и конкурсах по шахматам; 
  повысить уровень игры до 1000-1100 рейтинга федерации шахмат России; 
  достичь прогресса во всех указанных личностных и метапредметных результатах. 
 
Реализация программы по шахматам в 4-х классах нацелена на достижение обучающимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 
Личностные результаты: 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 
Предметные результаты: 
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К концу учебного года дети должны знать: 
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, вечный шах, двойной удар; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение ходов при записи партии; 
 
К концу учебного года дети должны уметь: 
- сыграть шахматную партию; 
- правильно определить ее результат; 
- решать элементарные задачи на мат в 1 ход. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета являются: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 
событий;  

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться в базовых понятиях шахматной игры; 
- играть в шахматы и решать задачи на начальном уровне; 
- достигнет некоторых личностных и метапредметных результатов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  участвовать в соревнованиях и конкурсах по шахматам; 
  повысить уровень игры до 1000-1100 рейтинга федерации шахмат России; 
  достичь прогресса во всех указанных личностных и метапредметных результатах. 
 
 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
  

Программой “Шахматная школа” предусматривается одно занятие в неделю. На каждом 
из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал на примерах базового уровня, 
для одаренных детей есть более сложные задания. Основной упор на занятиях делается на 
детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В 
программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 
сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, 
а ферзь сильнее ладьи. 

 
Курс содержит темы: 
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Знакомство с шахматами (1 час) 
Знакомство детей с шахматами. Легенда о возникновении шахмат. Основные вехи 

истории шахмат, их место в мировой культуре. 
 
Шахматная доска, нотация (1 час) 
Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной доске. «Адрес» поля как 

пересечение вертикали и горизонтали. Диаграмма. Центр и угловые поля. 
 
Ходы фигур, правила игры (18 часов) 
Изучение ходов каждой фигуры, их взаимодействие, особые ходы, шах, мат, пат, цель 

игры. 
 
Тактические приемы, элементарные маты и правила поведения на турнирах (11 

часов) 
Двойной удар (в том числе вилка и сквозной удар), простые способы поставить мат 

одинокому королю противника, шахматные часы и запись партии, шахматный этикет. 
 
Тестирование и подведение итогов (3 часа) 
 
. 

Контроль знаний 
 
Контроль знаний проводится в ходе наблюдения педагога за игрой обучающихся, путем 

проведение тренировочных турниров и конкурсов решения задач, а также проводится одна 
тестовая работа в конце учебного года. 

 
Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование по шахматам составлено с учётом рабочей программы 
воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
  
 

№ 
п/
п 
 

Наименование разделов и тем 
Кол-
во 
часов 

Сроки изучения темы 

по плану 
по 
факту 

Знакомство с шахматами (1 час) 
Вводное занятие. Знакомство с 
шахматной игрой 

1   

Шахматная доска, нотация (1 час) 
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Шахматная доска, нотация 1   

Ходы фигур, правила игры (18 часов) 

Ладья и слон 1   

Нападение и взятие 1   

Пешка 1   

Король 1   

Ферзь 1   

Конь 1   

Ценность фигур 1   

0 
Особые ходы пешки 1   

1 
Повторение пройденного 

материала 
1   

2 
Турнир по пешечному бою 1   

3  
Защита от нападения 1   

4 
Шах и защита от него 1   

5 
Мат 1   

6 
Простейшие матовые 

конструкции 
1   

7 
Пат, ничья 1   

8 
Повторение: задания на шах, 

мат, пат 
1   

9 
Коррекционное занятие или 

турнир 
1   

0 
Особый ход - рокировка 1   

Тактические приемы, элементарные маты и правила поведения на турнирах (11 часов) 

1 
Двойной удар 1   

2 
Мат королем и ферзем 1   

3 
Мат ферзем и ладьей 1   

4 
Мат двумя ладьями 1   

5 
Повторение: матование 

одинокого короля 
1   

6 
Коррекционное занятие или 

турнир 
1   

7 
Правила поведения во время 

игры 
1   
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8 
Шахматные часы 1   

9 
Запись партии 1   

0 
Вилка 1   

1 
Сквозной удар 1   

Тестирование и подведение итогов (2 часа) 

2 
Итоговый турнир (часть 1) 1   

3 
Итоговый турнир (часть 2) 1   

4 
Тестирование, подведение 

итогов года 
1   

                                                     
Итого 

34 ч  

 
Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Математический театр» 

(общеинтеллектуальное направление) 
1. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математический театр» на 2022-

2023 учебный год для обучающихся 3 класса  АНОО «НЧШ» разработана в соответствии с 
требованиями: 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 
сентября 2021 года); 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 
сентября 2021 года); 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

8. концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

9. Учебного плана (начального общего образования/основное/среднее), рабочей 
программы  воспитания АНОО «НЧШ»; 

УМК: Образовательная система Л.Г.Петерсон «Учусь учиться». Проект Института СДП 
«Олимпиадная математика» 

На изучение  данного курса в 3-м классе учебным планом отводится  1 час в неделю, всего 
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34 часа (34 учебных недели). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Данный комплекс направлен на повышение уровня подготовки к математическим 

олимпиадам и знаний по математике в целом за счёт системности, качественного контента, 
вовлечения детей в математическое творчество, развития у них интереса и интеллектуальных 
способностей, умения преодолевать трудности, переживания радости индивидуальных и 
коллективных побед. 

Основная идея «Математического театра» — вовлечь детей в математическую 
деятельность, наполнить процесс их олимпиадной подготовки эмоциями и радостью побед, 
создать непрерывную систему выращивания интеллектуальных способностей детей и 
качественный контент, согласованный с содержанием уроков по математике и содержанием 
заданий олимпиад разного уровня. 

Почему для решения этих задач выбрана форма театрализации? 
Посещение театра — это событие, связанное с игрой и перевоплощением, как артистов, 

так и зрителей. Проживая опыт персонажей спектакля, человек вспоминает события своей жизни 
и размышляет о них, вырабатывает личностное отношение к поступкам героев и своим 
собственным, обращается к жизненным ценностям, что оказывает сильное эмоциональное 
воздействие и надолго запоминается. 

Театр имеет прямое отношение к школе, ведь, переступая её порог, ученик из «сына» или 
«дочки» перевоплощается в «ученика». В коммуникации со своими сверстниками и взрослыми 
дети играют роли «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и др. При решении 
математических задач есть свои роли, которые обучают стратегиям и способам решения задач. Не 
это ли главное в олимпиадной математике? 

Технология «Математический театр» — это новая деятельностная технология подготовки 
детей к математическим олимпиадам, в ходе которой они осваивают: 

1) стратегии и способы решения задач по математике через ролевую игру и 
перевоплощение; 

        2) умение работать в команде и результативно преодолевать трудности. 
Данная технология основана на том же методе рефлексивной самоорганизации (РСО)1, 

на котором строятся все уроки математики в системе «Учусь учиться»2. За счёт этого создаётся 
единое пространство уроков и внеурочных занятий, в котором эффективно развивается 
мышление детей, их эмоциональный интеллект, а также ценные для учёбы и жизни умения XXI 
века. 

Результат в курсе «Математический театр» достигается за счёт нескольких важных 
компонентов. 

1. Форма ролевой игры и театрализации вносит в олимпиадную подготовку по математике 
важные для мотивации и развития детей эмоции сопереживания, радости, интереса и взаимной 
поддержки.  

2. Обучение стратегиям и способам решения олимпиадных задач организуется с помощью 
перевоплощения детей в роли, которые выбираются не случайно, а в соответствии с 
мыслительными действиями по решению математических задач. Благодаря этому мыслительные 
процессы, связанные с решением интеллектуальных задач, предстают перед детьми в виде 
знакомых и понятных образов окружающего мира (овнешняются), структурируются, 
эмоционально окрашиваются и эффективно развиваются. 

3. Качественное математическое содержание, выстроенное непрерывно с 3 по 9 класс в 
едином контексте уроков математики и традиций математических олимпиад, придаёт олимпиадной 
подготовке целенаправленность и системность. 

4. Использование деятельностного метода обучения развивает у школьников способности 
к самоизменению и саморазвитию, коммуникативные умения и личностные качества созидателей, 
необходимые для успеха в любой деятельности. 

Содержание курса 
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Содержание пособия согласовано с курсом математики «Учусь учиться» для 3 класса Л. Г. 
Петерсон. Вместе с тем оно может быть использовано в коллективной и индивидуальной работе и 
даже для самостоятельного изучения материала детьми. 

Содержание курса «Математический театр» структурировано в 21 тематическую линию. 
Эти линии непрерывно проходят с 3 по 9 класс, достаточно полно представляют традиции 
олимпиадной подготовки и углубляют знания школьной программы по математике.  

В каждом занятии выделены разделы: Творческая мастерская, Выход на бис, Зеркало и  За 
кулисами. 

Творческая мастерская 
Прежде чем приступить к решению задач данного раздела, учитель предлагает учащимся 

ключевую задачу по изучаемой теме (то есть задачу, с помощью которой строятся советы, 
записанные в рамке вверху страницы). В ходе решения ключевой задачи учитель подводит детей к 
самостоятельному обобщению способа её решения. Дети обобщают свои действия и 
согласовывают «советы» — содержательный ориентир для поиска решения задач по данной теме. 
Вначале они карандашом фиксируют в пособии свои версии (либо ставят знак «?»), затем в ходе 
обсуждения выводят общую версию, сравнивают её с вариантом, приведённым в разделе «Советы 
по решению задач», и итоговый совет аккуратно записывают ручкой.  

Ключевые задачи ко всем темам предложены в методических рекомендациях, но возможно 
их заменять либо первой задачей из соответствующего блока задач, либо любой другой 
аналогичной задачей, которая позволит учащимся построить общий способ действий по 
рассматриваемой теме.  

Порядковый номер задачи указывает на уровень её сложности — от первой самой лёгкой 
до последней задачи со звёздочкой. При этом надо иметь в виду, что олимпиадная задача — это 
всегда задача с затруднением, и хотя построенный совет даёт некоторый ориентир, но применить 
его «в лоб», как правило, не удаётся. Поэтому решение каждой следующей задачи требует от 
ребёнка творческих усилий, интеллектуального напряжения, проявления воли, изобретательности, 
догадки. Задача учителя — создать условия для максимально возможного проявления и тренинга 
этих качеств, отсюда и название раздела — «Творческая мастерская». На данном этапе 
рекомендуется групповая форма работы. Пробное действие лучше выполнять на черновике. 
Использование черновика снимает у детей страх допустить ошибку, не уложиться в отведённый 
формат для записи решения. Черновик позволяет рассмотреть разные способы действий и выбрать 
оптимальный (наиболее удобный, короткий, красивый). Согласованный вариант решения и 
оформления задач записывается в учебном пособии. Аккуратные, продуманные записи станут для 
детей опорой при повторении приёмов и способов решения олимпиадных задач в ходе подготовки 
к математическим олимпиадам. Если при решении задачи дети «зашли в тупик», то в разделе 
«Подсказки» они смогут прочитать совет, который поможет им самостоятельно выйти на путь 
решения. А в разделе «Варианты ответов»  приведены возможные варианты ответов задач данного 
раздела. 

Выход на бис 
Само название (bis — от лат. «дважды») говорит о том, что задания этого раздела 

аналогичны заданиям предыдущего раздела. Выполняя тренировочные задания, ученик имеет 
возможность понять, насколько он усвоил «советы» и овладел способами решения задач из данной 
математической области. 

На решение каждого из этих заданий обычно достаточно 4–5 минут. При этом ученик по 
своему желанию может выбрать одно или несколько заданий, а после их выполнения — проверить 
себя по подробным образцам. 

Важно подчеркнуть, что в подробных образцах приведены лишь возможные варианты 
решения и оформления заданий. Решения детей могут отличаться не только поворотом фигур, 
цветами раскраски, текстами пояснений, но и способами решений. Если вариант ученика 
отличается от варианта, предложенного в пособии, то нужно провести проверку его решения на 
соответствие всем условиям задачи. 

Зеркало 
Завершая работу по каждой теме, учитель организует рефлексию учениками своей учебной 

деятельности. Для этого можно задать вопросы, которые помогут им проанализировать 
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выполненную на занятии работу и высказать своё отношение к ней. Можно предложить детям 
дорисовать кружки номеров задач, превратив их в знаки-характеристики, например, самая 
интересная, лёгкая, трудная, красивая и др. Можно предложить детям придумать свои.  Детям 
важно слышать мнение взрослых о проделанной ими работе, но при этом необходимо полностью 
исключить негативные оценки. Все высказывания учителя должны строиться в позитивном ключе, 
например: «Какое интересное (красивое) решение!», «Очень важная (полезная) мысль!», «Меня 
порадовало, как ты смог (построить схему, догадаться, справиться с волнением)», «Спасибо за 
доставленное удовольствие от (дружной работы, стремления к победе)» и т. д. Положительные 
оценки типа «Отлично!», «Порадовали!» должны быть наполнены реальными эмоциями радости, 
удивления, а не носить формальный характер. Равнодушное отношение взрослых к усилиям и 
достижениям детей демотивирует любого ребёнка. 

Свои выводы по занятию, а также советы самому себе на будущее ученик может записать 
в рамочке «Зеркало». В завершение можно попросить детей определить своё настроение, нарисовав 
в зеркале смайлик и знаки для характеристики задач («пушинка», «гиря», «солнышко» и т. д.). 

За кулисами 
Задания этого раздела предназначены для дополнительной самостоятельной работы 

ученика. 
 

Календарно-тематическое планирование 
(1 ч х 34 нед. = 34 ч) 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
по плану 

Дата 
по 

факту 
1 Умный счёт   
2 Разрезания фигур   

3-4 Круглые задачи   
5 Элементарно!   

6-7 Точки и кусочки   
8-9 Путешествие с числами   
10 Смотри!   

11-12 Переливания   
13-14 Маршруты   
15-16 Числовые ребусы   

17 Уравнивание   
18 Чётность   

19-20 Кручу-верчу   
21-22 Лови момент!   
23-24 Правда или ложь?   
25-26 Игры на досках   
27-28 Последняя цифра   
29-30 Раскраски досок   

31 Рукопожатия   
32-33 Числовые лесенки   

34 Прямые и ломаные   

 
Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Английский клуб» 

(общеинтеллектуальное направление) 
Рабочая программа по внеурочной деятельности (английский язык) для обучающихся 1–4 

классов АНОО «НЧШ» разработана в соответствии с требованиями: 
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 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 
года); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана (начального общего образования/основное/среднее), утвержденного 
приказом АНОО «НЧШ» от 30.08.2021 №1«О внесении изменений в основную образовательную 
программу»; 

 рабочей программы воспитания АНОО «НЧШ»; 
 
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в 
доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах 
речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 
программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения на 
английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 
письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации 
типичных коммуникативных ситуациях, доступных учащимся начальной школы.  

 
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  
 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  
 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 
ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

 
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи:  
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 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 
пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 
общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 
лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной 
основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 
ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 
деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией 
знаний, а также учебному сотрудничеству.  

 
Для достижения указанных целей и решения поставленных задач Рабочая программа 

использует следующий учебно-методический комплект, рекомендованный Министерством 
образования Российской Федерации: 

1. Учебник английского языка для I–IV класса «Звёздный английский» К.М. 
Барановой, Дж. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс – М: «Просвещение», 2017. 

2.  Книга для учителя к учебнику английского языка для IV класса «Звёздный 
английский» К.М. Барановой, Дж. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс. – М: 
«Просвещение», 2017. 

3.  Рабочая тетрадь к учебнику для II класса «Звёздный английский» К.М. 
Барановой, Дж. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс – М: «Просвещение», 2017. 

4.  Аудиокурс к учебнику для I–IV класса «Звёздный английский» К.М. Барановой, 
Дж. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс – М: «Просвещение», 2017. 

 
На данный курс внеурочной деятельности учебным планом отводится 2 часа в неделю, 

всего 66 часов в 1 классе (33 учебных недели) и 68 часов во 2–4  классе (34 учебных недели). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Реализация программы внеурочной деятельности во нацелена на достижение 
обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

 
Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире;  

- формирование представлений о мире как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 
толерантности и уважения людей друг к другу. 

Предметные результаты: 
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-
воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 
познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного 
образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 
рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого 
Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на 
уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в 
разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места 
обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 
крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных 
английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 
песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 
магазине).,  
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Метапредметные результаты изучения предмета: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 
на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 
ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 
познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  
  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка;  

  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами;  
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  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа;  
Выпускник получит возможность научиться: 
кратко излагать содержание прочитанного текста; 
выражать отношение к прочитанному и услышанному. 
 
Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником с применением знаний алфавита и транскрипции); 
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 
 
Письмо 
Выпускник научится: 
правильно списывать; 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
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на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  
Выпускник получит возможность научиться: 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции;  
писать транскрипционные знаки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова); 
понимать значение незнакомых слов, используя различные виды догадки; 
 
Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present; модальные глаголы can; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений. Использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are. 

 
Контроль знаний 

 
В УМК «Звёздный английский 1—4» имеются следующие формы организации контроля и 

самоконтроля знаний учащихся: 
 — Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.  
— Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 
 — Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 

самоконтроль знаний материала модуля.  
— Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях.  
— Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка деятельности 

каждого ученика на уроке с комментариями.  
— Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформированных умений 

каждого ученика, а также мотивации по разделам учебника. 
 
К преобладающим видам контроля знаний и умений относятся: 
 
Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по четырём видам речевой 

деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, 
контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,  
контрольно-административные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и 
реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой 
деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 
грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть 
подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, 
чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится 
главным критерием в оценке речевых умений. 

 
Тематический план для 1 класса 

 
№ Содержание Кол-во часов 
1 Привет! 5 
2 Школьные принадлежности 10 
3 Мой дом 8 
4 Мои игрушки 10 
5 Мое лицо 7 
6 Еда 10 
7 Животные 10 
8 Чувства 8 
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Тематический план для 2 класса: 
 

№ Содержание Кол-во часов 
1 Вводный курс. 11 
2 Это мой дом 11 
3 Я люблю еду 11 
4 Животные 10 
5 В моей коробке игрушек 11 
6 Мои каникулы 11 
7 Резервный модуль 3 

 
 

Тематический план 3 класс 
 

№ Содержание Кол-во часов 
1 Моя семья 7 
2 В игрушечном магазине 10 
3 Внешность 5 
4 Шоу талантов 10 
5 Где Элвин? 6 
6 В старом доме 9 
7 Моя новая одежда 9 
8 В зоопарке 12 
 
 

Тематический план 4 класс 
 

№ Содержание Кол-во часов 
1 Я и моя семья 15 
2 Мой день рождения 10 
3 Мое тело 9 
4 Мир моих увлечений 11 
5 Животные 13 
6 Питание и образ жизни 10 
 
 
 
Форма подведения итогов: 
 
Итоговой работой по завершению каждой темы являются сценические постановки, 

открытые занятия, игры, концерты, конкурсы.  
После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-спектакли, 

используя творчество и фантазию детей. 
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Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Логика» 

(общеинтеллектуальное направление) 
Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности 

«Логика» составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 05 2021 № 286 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»), с 
учётом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г № 
3/20)), Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15)), Приказа Министерства 
просвещения РФ от 2 декабря 2019 г № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЛОГИКА" 
Программа курса отражает: 
 перечень базовых навыков, необходимых для формирования компьютерной 

грамотности; 
 сущность информатики к ак  научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 
различных системах; 

 основные области применения информационных технологий; 
 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс «Логика» к ак  пропедевтический этап обучения информатике, логике и 
алгоритмике оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 
школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 
функционирования и использования информационных технологий к ак  необходимого 
инструмента практически любой деятельности На данном этапе начинается 
формирование навыков будущего, необходимых для жизни и работы в современном 
технологичном обществе Многие предметные знания и способы деятельности, 
освоенные обучающимися при изучении данного курса, найдут применение к ак в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 
иных жизненных ситуациях, станут значимыми для формирования качеств личности, 
т е они ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 
обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх основных 
тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 
2) теоретические основы информатики; 

     3) алгоритмы и программирование; 
4) информационные технологии 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЛОГИКА" 
 развитие алгоритмического и критического мышлений; 
 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 
средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 
овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 
НОО  АНОО «НЧШ», заключаются в их готовности руководствоваться ценностями 
и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её 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. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
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. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
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Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
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. 
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. 
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 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА «ЛОГИКА» 

  формирование понимания принципов устройства и функционирования 
объектов цифрового окружения; 

  формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, 
возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью 
информационных технологий; 

  формирование умений и навыков формализованного описания поставленных 
задач; 

  формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и умения 
применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 
математическим моделям; 

  формирование умений и навыков составления простых программ по 
построенному алгоритму на языке программирования Scratch; 

  формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью информационных технологий, применять 
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полученные результаты в практической деятельности. 

 
МЕСТО КУРСА «ЛОГИКА» В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс внеурочной деятельности «Логика» позволяет реализовать межпредметные 
связи с учебными предметами «Технология» (раздел «Информационно-
коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел «Математическая 
информация»), «Окружающий мир» (раздел «Правила безопасной жизни») 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, 
направленной на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся. 
Программа курса составлена из расчёта 135 учебных часов — по 1 часу в неделю В 1 
классе — 33 часа, во 2—4 классах — по 34 часа. Срок реализации программы — 4 года. 
Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время. В резервные часы входят 
некоторые часы на повторение, проектные занятия и занятия, посвящённые презентации 
продуктов проектной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
1 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. 
Клавиатура и компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппаратного 
обеспечения компьютера. Знакомство с браузером. Понятие программного 
обеспечения компьютера. Файл как  форма хранения информации. 
 
2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации Хранение, передача и обработка 
информации. Понятие объекта. Названия объектов. Свойства объектов. Сравнение 
объектов. Понятие высказывания. Истинные и ложные высказывания. Понятие 
множества. Множества объектов. Названия групп объектов. Общие свойства 
объектов. 
 
3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда 
исполнителя. Команды исполнителя .    Свойства алгоритмов: массовость, 
результативность, дискретность, понятность. Знакомство со средой формального 
исполнителя «Художник». 
 
4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. Запуск 
графического редактора. Интерфейс графического редактора. Калькулятор. 
Алгоритм вычисления простых примеров в одно действие.   Стандартный текстовый 
редактор. Интерфейс текстового редактора. Набор текста. Исправление ошибок 
средствами текстового редактора. 
 
2 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 
принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. 
Программное обеспечение. Меню «Пуск», меню программ, кнопки управления 
окнами. Файлы и папки. 
 
2. Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информации. 
Органы восприятия информации. Виды информации по способу восприятия . 
Носитель информации. Хранение, передача и обработка к ак  информационные 
процессы. Способы организации информации: таблицы, схемы, столбчатые 
диаграммы. Представление информации. Виды информации по способу 
представления Введение в логику. Объект, имя объектов, свойства объектов. 
Высказывания. Истинность простых высказываний. Высказывания с отрицанием. 
 
3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алгоритма. 
Линейные алгоритмы. Работа в среде формального исполнителя. Поиск 
оптимального пути. 
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4. Информационные технологии 

Стандартный текстовый редактор. Набор текста. Создание и сохранение текстового 
документа. Клавиши редактирования текста. Редактирование текста. Стандартный 
графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Основные 
инструменты стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 
подпись, кисти. 
 
3 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Аппаратное обеспечение компьютера. Устройства компьютера: микрофон, камера, 
клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 
процессор, оперативная память, системный блок (описание и назначение). 
Компьютер — универсальное устройство для работы с информацией. Программное 
обеспечение компьютера (примеры и назначение). Основные элементы рабочего 
окна программы.    Рабочий стол. Ярлык программы. Меню «Пуск», меню программ. 
Файлы и папки (инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, 
переименовать, создать, открыть, удалить). Поиск информации. 
 
2. Теоретические основы информатики 
Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 
организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, 
обработка (три вида обработки информации). Носитель информации (виды 
носителей информации). Источник информации, приёмник информации. Способы 
организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы.
 Представление информации.Виды информации по способу 
представления. Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и 
отличающие свойства. Нахождение лишнего объекта. Высказывания. Одинаковые 
по смыслу высказывания. Логические конструкции «все», «ни один», 
«некоторые». Решение задач с помощью логических преобразований. 
 
3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы и языки программирования. Свойства алгоритмов: массовость, 
результативность, дискретность, понятность. Понятие «Алгоритм». Способы 
записи алгоритмов. Команда. Программа. Блок-схема. Элементы блок-схемы: 
начало, конец, команда, стрелка. Построение блок-схемы по тексту. Циклические 
алгоритмы. Блок-схема циклического алгоритма. Элемент блок-схемы: цикл. 
Построение блок-схемы циклического алгоритма по блок-схеме линейного 
алгоритма. Работа в среде формального исполнителя. 
 
4. Информационные технологии 

Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Интерфейс 
текстового процессора. Редактирование текста.      Инструменты редактирования: 
удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. 
Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет. 
Изображения в тексте: добавление, положение. Стандартный графический 
редактор.Создание и сохранение графического файла. Инструменты графического 
редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, 
масштаб, палитра. Работа с фрагментами картинок. Копирование фрагмента 
изображения. Добавление цвета в палитру. Масштабирование изображений. 
 



561 
 
4 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 
Компьютер к ак  универсальное устройство для передачи, хранения и обработки 
информации. Аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, 
мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная память, 
процессор, системный блок, графический планшет, гарнитура, сенсорный экран. 
Основные и периферийные устройства компьютера. Устройства ввода, вывода и 
ввода-вывода. Программное обеспечение (основные и прикладные программы). 
Операционная система. Кнопки управления окнами. Рабочий стол. Меню «Пуск», 
меню программ. Файловая система компьютера. 
 
2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 
организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, 
обработка (развёрнутое представление). Источник информации, приёмник 
информации. Объекты и их свойства. Объект, имя объектов, свойства объектов. 
Логические утверждения. Высказывания: простые, с отрицанием, с 
конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», 
«или». 
 
3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс визуальной 
среды программирования Scratch. Линейный алгоритм и программы. Скрипты на 
Scratch. Действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться» 
«спрятаться», «ждать». Scratch: циклы, анимация, повороты (угол, градусы, 
градусная мера) и вращение, движение. Алгоритм с ветвлением и его блок-схема. 
Использование условий при составлении программ на Scratch. 
 
4. Информационные технологии 
Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Инструменты 
графического редактора: карандаш, заливка, фигуры (дополнительные параметры 
фигур), цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, изменение 
масштаба изображения и размера рабочего полотна. Копирование     и вставка 
фрагмента изображения. Коллаж. Текстовый процессор. Создание и сохранение 
текстового документа. Редактирование текста средствами текстового процессора и с 
использованием «горячих» клавиш. Инструменты редактирования: удалить, 
копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. Форматирование. 
Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет. Изображения в 
тексте: добавление, положение. Маркированные и нумерованные 
списки. Знакомство с редактором презентаций. Способы организации информации. 
Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, таблица, схема. Оформление 
слайдов. Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, удалить, 
переместить. Макет слайдов. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы 
следующие результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

 
Гражданско-патриотического  воспитания:  

 -  первоначальные представления о человеке к ак  члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений 

 
Духовн о- н р ав ст вен н ого  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 

 
Эстетического воспитания:  

 -  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности 

 
Физического  воспитания ,  форм ирован ия  к у л ь т у р ы  здоровья  и  

э м оцион альн ого  благополучия:  
-  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей 
среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к  физическому и психическому здоровью 
 

Т р у д о в о г о  воспитания:  
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

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

 
Экологического воспитания:  
- проявление бережного отношения к  природе; 
- неприятие действий, приносящих вред природе 
 
 Цен н ост и н аучн ого  познания:  
- формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 
-  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в том числе с использованием 
различныхнформационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
 
базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
 базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; — строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к  тексту 

выступления; 
совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

— оценивать свой вклад в общий результат 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
 

самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий;  
 самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу обучения в 1 классе по курсу обучающийся научится: 

 
1 Цифровая грамотность: 
 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 
 иметь представление о компьютере к ак  универсальном устройстве для 

передачи, хранения и обработки информации; 
 использовать русскую раскладку клавиш на клавиатуре; 
 иметь представление о клавиатуре и компьютерной мыши (описание и 

назначение); 
 знать основные устройства компьютера; 
 осуществлять базовые операции при работе с браузером; 
 иметь представление о программном обеспечении компьютера (понятие 

«программа»); 
 иметь базовые представления о файле к ак  форме хранения информации 

 
2 Теоретические основы информатики:  
 знать понятие «информация»; 
 иметь представление о способах получения информации; 
 знать основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 
 использовать понятие «объект»; 
 различать свойства объектов;  
 сравнивать объекты; 
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 использовать понятие «высказывание»; 
 распознавать истинные и ложные высказывания;  
 знать понятие «множество»; 
 знать название групп объектов и общие свойства объектов  

 
   3 Алгоритмы и программирование: 
 иметь представление об алгоритме к ак  порядке действий; 6 знать понятие 

«исполнитель»; 
 иметь представление о среде исполнителя и командах исполнителя; 
 работать со средой формального исполнителя «Художник»  

 
  4 Информационные технологии: 
 иметь представление о стандартном графическом редакторе;  
 уметь запускать графический редактор; 
 иметь представление об интерфейсе графического редактора;  
 осуществлять базовые операции в программе «Калькулятор» (алгоритм 

вычисления простых примеров в одно действие); 
 иметь представление о стандартном текстовом редакторе;  
 знать интерфейс текстового редактора; 
 уметь набирать текст и исправлять ошибки средствами текстового редактора 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся научится: 
 

1 Цифровая грамотность: 
 различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 
процессор, системный блок; 

 иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное 
обеспечение, меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами; 

 иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия 
«файл» и «папка») 

 
2 Теоретические основы информатики: 
 правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 
 различать органы восприятия информации; 
 различать виды информации по способу восприятия 
 использовать понятие «носитель информации»; 
 уметь определять основные информационные процессы: хранение, передача 

и обработка; 
 уметь работать с различными способами организации информации: таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы; 
 знать виды информации по способу представления; 6 уметь оперировать 

логическими понятиями; 
 оперировать понятием «объект»; 6 определять объект 

по свойствам; 
 определять истинность простых высказываний; 6 строить простые 

высказывания с отрицанием 
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3 Алгоритмы и программирование: 
 определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 
 использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 
 составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму;  
 осуществлять работу в среде формального исполнителя 

 
4 Информационные технологии: 
 создавать текстовый документ различными способами; 
 набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного текстового 

редактора; 
 знать клавиши редактирования текста; 
 создавать графический файл средствами стандартного графического 

редактора; 
 уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического 

редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 
 
 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся научится: 

 
1 Цифровая грамотность: 
 различать и использовать об-+еспечение компьютера: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 
процессор, оперативная память, системный блок, устройства, передающие 
информацию от пользователя компьютеру, устройства, передающие 
информацию от компьютера пользователю; 

 пользоваться программным обеспечением компьютера: 
кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ; 

 пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «папка», 
инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, 
создать, открыть, удалить); 

 осуществлять простой поиск информации 

 
2 Теоретические основы информатики: 
 определять виды информации по форме представления; 
 пользоваться различными способами организации информации и 

информационными процессами; 
 различать основные информационные процессы: хранение (носитель 

информации, виды носителей информации), передача (источник информации, 
канал связи, приёмник информации), обработка (виды обработки 
информации); 

 группировать объекты; 
 определять общие и отличающие свойства объектов; 6 находить лишний 

объект; 
 определять одинаковые по смыслу высказывания; 
 использовать логические конструкции «все», «ни один», «некоторые»; 
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 решать задачи с помощью логических преобразований  

3 Алгоритмы и программирование: 
 иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 
 определять алгоритм по свойствам; 
 иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 
 знать основные элементы блок-схемы: начало, конец, команда, стрелка; 
 строить блок-схему по тексту; 
 иметь представление о циклических алгоритмах; 6 строить блок-

схему циклического алгоритма; 
 знать элемент блок-схемы «цикл»; 
 строить блок-схему циклического алгоритма по блок-схеме линейного 

алгоритма; 
 различать основные элементы среды визуального программирования Scratch; 
 использовать понятия «спрайт» и «скрипт»; 
 составлять простые скрипты в среде визуального программирования Scratch 

4 Информационные технологии: 
 знать, что такое текстовый процессор; 
 отличать текстовый процессор от текстового редактора 
 создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 
 знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 6 знать правила 

набора текста в текстовом процессоре; 
 редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, вставить, 

разделить на абзацы, исправить ошибки; 
 знать понятие «форматирование»; 
 пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, 

кегль, начертание, цвет; 
 добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 
 изменять положение изображения в тексте средствами текстового процессора; 
 работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, 

ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, фрагменты 
картинок, копирование фрагмента изображения 

 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся научится: 

 
1 Цифровая грамотность: 
 различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства 

ввода, устройства вывода и устройства ввода-вывода; 
 различать программное обеспечение компьютера: операционная система, 

кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ, 
файловая система компьютера 

 
2 Теоретические основы информатики: 
 определять виды информации по способу получения и по форме 

представления; 
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 пользоваться различными способами организации информации в повседневной 
жизни; 

 иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 
 оперировать объектами и их свойствами; 
 использовать знания основ логики в повседневной жизни; 
 строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с 

конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями 
«и», «или» интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

 создавать простые скрипты на Scratch; 
 6программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд 

«говорить», «показаться», «спрятаться», «ждать»; 
 реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, 

анимацию, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращения, движение; 
 иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 
 использовать условия при составлении программ на Scratch  

 
 
4 Информационные технологии: 
 работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, 

ластик, текст, кисти, работа с фрагментами картинок, копирование и вставка 
фрагмента изображения; 

 набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового 
процессора; 

 использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования текста; 
 добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять 

их положение; 
 создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового 

процессора; 
 иметь представление о редакторе презентаций; 
 создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 
 добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 
 оформлять слайды; 
 создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 
 работать с макетами слайдов; 
 добавлять изображения в презентацию; 
 составлять запрос для поиска изображений 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов

Электронны
е (цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

всег
о 

конт
роль
ные 
рабо
ты 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

Раздел 1. Введение в ИКТ 

1.1. Техника безопасности 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

1.2 Компьютер — универсальное устройство обработки 
данных 

1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

1.3 Программы и данные 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

1.4 Информация и информационные процессы 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

1.5 Информация и информационные процессы 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Информация и компьютер 

2.1. Программы и данные 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

2.2. Компьютерная графика 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

2.3. Компьютерная графика 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

2.4. Текстовые документы. 1 0 0 http://www.p
ortalschool.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Логика. Объекты 

3.1. Элементы математической логики 4 0 0 http://www.rus
.1september.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Логика. Множества 

4.1. Элементы математической логики 4 0 0 www.1septe
mber.ru 

Итого по разделу 4    

Раздел 5. Алгоритмы 

5.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические 
конструкции. 

6 0 0 www.1septe
mber.ru 

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Систематизация знаний 

6.1. Систематизация знаний 10 0 0 www.1septe
mber.ru 



570 
 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0   

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов

Элект
ронны
е  
(цифр
овые)  
образо
ватель
ные 

все
го 

контр
ольн
ые 
работ
ы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

Раздел 1. Теория информации 

1.1.  Информация и информационные процессы 5 0 0 http://www.s
chool.msu.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Устройство компьютера 
2.1. Компьютер — универсальное устройство обработки 

данных. 
3 0 0 http://www.s

chool.msu.ru 

2.2. Программы и данные. 2 0 0 http://www.s
chool.msu.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Текстовый редактор 

3.1.  Текстовые документы 5 0 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Алгоритмы и логика 

4.1. Элементы математической логики 2 0 0 http://www.
math.ru 

4.2. Исполнители и алгоритмы Алгоритмические 
конструкции 

4 1 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 5. Графический редактор 

5.1. Компьютерная графика 6 0 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6.  

 

6.1.  Систематизация знаний 7 0 0 http://www.m
ath.ru 

Итого по разделу: 7  

 Общее количество часов по программе 34  
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3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество Электр
 все

го 
контр
ольны
е 
работ
ы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

 

Раздел 1. Введение в ИКТ 

1.1. Информация и информационные процессы 3 0 0 http://ww
w.math.ru 

1.2. Компьютер — универсальное устройство обработки данных 3 0 0 http://ww
w.math.ru 

1.3. Программы и данные 3 0 0 http://ww
w.math.ru 

Итого по разделу: 9  

Раздел 2. Текстовый процессор 

2.1. Текстовые документы 4 0 0 http://ww
w.math.ru 

Итого по разделу: 4  

Раздел 3. Графический редактор 

3.1. Компьютерная графика 5 0 0 http://ww
w.math.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Логика 

4.1. Элементы математической логики 6 0 0 http://ww
w.math.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 5. Алгоритмы. Блок-схемы 
5.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 6 0 0 http://ww

w.math.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. Систематизация знаний 

6.1. Систематизация знаний 4 0 0 http://ww
w.math.ru 

Итого по разделу: 4  

Общее количество часов по программе 34  

 

4 КЛАСС 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронн
 всего контр

ольны
е 
работ
ы 

пра
кти
ческ
ие 
рабо
ты 

 

Раздел 1. Введение в ИКТ 

1.1. Информация и информационные процессы 2 0 0 http://www.m
ath.ru 

1.2. Компьютер — универсальное устройство обработки 
данных 

3 0 0 http://www.m
ath.ru 

1.3. Программы и данные 2 0 0 http://www.m
ath.ru 

Итого по разделу: 7  

Раздел 2. Графический и текстовый редакторы 

2.1. Компьютерная графика 3 0 0 http://www.
math.ru 

2.2. Текстовые документы 3 0 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Редактор презентаций 

3.1. Мультимедийные презентации 5 0 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Алгоритмы 

4.1. Элементы математической логики. 3 0 0 http://www.
math.ru 

4.2. Язык программирования 2 0 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5 Алгоритмы 2 

5.1. Язык программирования 6 0 0 http://www.
math.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. Систематизация 

6.1. Систематизация 5 0 0 http://www.m
ath.ru 

Итого по разделу: 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34    
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Техника безопасности 1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных 

1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Программы и данные 1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Информация и информационные процессы 1 0 0 Устный 
опрос; 

5. Программы и данные 1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Компьютерная графика 1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Компьютерная графика 1 0 0 Устный 
опрос; 

8. Текстовые документы 1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Элементы математической логики. Понятие 
объекта. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

10. Элементы математической логики. Названия 
объектов. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Элементы математической логики. Свойства 
объектов. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

12. Элементы математической логики. 
Сравнение объектов. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Элементы математической логики. Понятие 
высказывания. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Элементы математической логики. 
Истинные и ложные высказывания.  

1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Элементы математической логики. Понятие 
множества. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Элементы математической логики. 
Множества объектов. Названия групп 
объектов. 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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17. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 

Последовательность действий. Понятие 
алгоритма. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 

Последовательность действий. Понятие 
алгоритма. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

19. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 

Исполнитель. Среда исполнителя. Команды 
исполнителя. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 

Исполнитель. Среда исполнителя. Команды 
исполнителя. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

21. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. Свойства 
алгоритмов: массовость, результативность, 
дискретность, понятность. Знакомство со 
средой формального исполнителя  
"Художник". 

1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. Свойства 
алгоритмов: массовость, результативность, 
дискретность, понятность. Знакомство со 
средой формального исполнителя  
"Художник". 

1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

25. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 
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29. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

30. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

31. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

Общее количество часов по программе 33    

 

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Информация и информационные процессы. 
Информатика и информация Понятие 
«информация» 

1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Информация и информационные процессы. 

Восприятие информации Органы  
восприятия информации Виды информации 
по способу восприятия. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Информация и информационные процессы. 
Носитель информации Хранение, передача и 
обработка как информационные процессы 

1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Информация и информационные процессы. 

Способы организации информации:  
таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

5. Информация и информационные процессы. 
Представление информации. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Информация и информационные процессы. 
Виды информации по способу  
представления 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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7. Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

8. Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных. Устройства компьютера: 
микрофон, камера, клавиатура, мышь,  
монитор. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных. Устройства компьютера: 
принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 
процессор, системный блок 

1 0 0 Устный 
опрос; 

10. Программы и данные. Программное  
обеспечение Меню «Пуск», меню программ, 
кнопки управления окнами. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Программы и данные. Программное 
обеспечение. Файлы и папки 

1 0 0 Устный 
опрос; 

12. Текстовые документы. Стандартный 
текстовый редактор 

1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Текстовые документы. Набор текста 1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Текстовые документы. Создание и 
сохранение текстового документа 

1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Текстовые документы. Клавиши 
редактирования текста 

1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Текстовые документы. Редактирование 
текста 

1 0 0 Устный 
опрос; 

17. Элементы математической логики. Введение 
в логику Объект, имя объектов, свойства 
объектов 

1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Элементы математической логики. 

Высказывания Истинность простых выска-
зываний Высказывания с отрицанием 

1 0 0 Устный 
опрос; 

19. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 
Определение алгоритма Команда, 
программа, исполнитель. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. Свойства 
алгоритма 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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21. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. Линейные 
алгоритмы 

1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. Работа в 
среде формального исполнителя Поиск 
оптимального пути 

1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Компьютерная графика. Стандартный 
графический редактор  

1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Компьютерная графика. Создание и 
сохранение графического файла. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

25. Компьютерная графика. Создание и 
сохранение графического файла 

1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Компьютерная графика. Основные  
инструменты стандартного графического 
редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 
подпись, кисти 

1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Компьютерная графика. Основные  
инструменты стандартного графического 
редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 
подпись, кисти  

1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Компьютерная графика. Основные  
инструменты стандартного графического 
редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 
подпись, кисти 

1 0 0 Устный 
опрос; 

29. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

30. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

 

31. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 
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Общее количество часов по программе 34    
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3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Информация и информационные 
процессы. Понятие «информация» 
Виды информации по форме 
представления Способы  
организации информации и  
информационные процессы 
Хранение,  
передача, обработка (три вида 
обработки информации). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Информация и информационные 
процессы. Носитель информации 
(виды носителей информации) 
Источник информации,  
приёмник информации 

1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Информация и информационные 
процессы. 

Способы организации 
информации:  
таблицы, схемы, столбчатые 
диаграммы Представление 
информации Виды  
информации по способу 
представления. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Компьютер — универсальное 
устройство обработки данных. 
Аппаратное обеспечение компьютера. 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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 Компьютер — универсальное 
устройство обработки данных. 
Устройства компьютера: микрофон, 
камера, клавиатура, мышь,  
монитор, принтер, наушники, 
колонки, жёсткий диск, процессор, 
оперативная  
память, системный блок (описание и  
назначение). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Компьютер — универсальное 
устройство обработки данных. 
Компьютер — 
универсальное устройство для 
работы с информацией 

1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Программы и данные. 
Программное обеспечение 
компьютера (примеры и 
назначение) Основные элементы 
рабочего окна программы 

1 0 0 Устный 
опрос; 

8. Программы и данные. Рабочий стол. 
Ярлык программы.  Меню «Пуск», 
меню программ.  

1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Программы и данные. Файлы и 
папки (инструкции по работе с 
файлами и  
папками: закрыть, переименовать, 
создать, открыть, удалить) Поиск 
информации. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

10. Текстовые документы. Текстовый 
процессор Создание и сохранение 
текстового документа 

1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Текстовые документы. Интерфейс  
текстового процессора 
Редактирование  
текста Инструменты 
редактирования:  
удалить, копировать, вставить, 
разделить на абзацы, исправить 
ошибки. 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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12. Текстовые документы. 
Форматирование Инструменты 
форматирования: шрифт, кегль, 
начертание, цвет. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Текстовые документы. 
Изображения в тексте: 
добавление, положение 

1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Компьютерная графика. 
Стандартный графический 
редактор Создание и  
сохранение графического 
файла. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Компьютерная графика. 
Инструменты графического 
редактора: заливка, фигуры, цвет, 
ластик, подпись, кисти, фон, 
контур фигур, масштаб, палитра. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Компьютерная графика. 
Работа с фрагментами 
картинок. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

17. Компьютерная графика. 
Копирование  
фрагмента изображения. 
Добавление цвета в палитру. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Компьютерная графика. 
Масштабирование изображений. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

19. Элементы математической логики. 
Объект, свойство объекта, 
группировка объектов, общие и 
отличающие свойства. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Элементы математической 
логики. Нахождение 
лишнего объекта 

1 0 0 Устный 
опрос; 

21. Элементы математической 
логики. Высказывания 
Одинаковые по смыслу 
высказывания. 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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22. Элементы математической логики. 

Логические конструкции «все», «ни 
один», «некоторые». 

1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Элементы математической логики. 
Решение задач с помощью 
логических  
преобразований. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Элементы математической логики. 
Решение задач с помощью 
логических  
преобразований. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

25. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 
Алгоритмы и языки 
программирования Свойства  
алгоритмов: массовость, 
результативность, дискретность, 
понятность 

1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 
Понятие «Алгоритм» Способы 
записи алгоритмов. Команда. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 
Программа. Блок-схема. Элементы 
блок-схемы: начало, конец, 
команда, стрелка Построение блок-
схемы по тексту 

1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Исполнители и 
алгоритмы  
Алгоритмические 
конструкции. 

Циклические алгоритмы. Блок-
схема циклического алгоритма. 
Элемент блок-схемы: цикл. 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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29. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 
Построение блок-схемы 
циклического алгоритма по блок-
схеме линейного алгоритма. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

30. Исполнители и алгоритмы  
Алгоритмические конструкции. 
Работа в среде формального 
исполнителя 

1 0 0 Устный 
опрос; 

31. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Систематизация знаний 
 
 

1 0 0 Устный 
опрос; 

4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Информация и информационные процессы. 
Понятие «информация» Виды информации 
по форме представления Способы  
организации информации и  
информационные процессы. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Информация и информационные процессы. 
Хранение, передача, обработка (развёрнутое 
представление) Источник информации,  
приёмник информации. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных. Компьютер как  
универсальное устройство для передачи, 
хранения и обработки информации. 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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4. Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных. Аппаратное обеспечение 

компьютера: микрофон, камера, клавиатура, 

мышь, монитор, принтер, наушники,  

колонки, жёсткий диск, оператив-ная  

память, процессор, системный блок,  

графический планшет, гарнитура,  

сенсорный экран. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

5. Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных. Основные и  

периферийные устройства компьютера 

Устройства ввода, вывода и ввода-вывода. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Программы и данные. Программное 

обеспечение (основные и прикладные 

программы) Операционная система 

1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Программы и данные. Кнопки управления 

окнами Рабочий стол Меню «Пуск», меню 

программ Файловая система компьютера 

1 0 0 Устный 
опрос; 

8. Компьютерная графика. Графический 
редактор Создание и сохранение  

графического файла 

1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Компьютерная графика. Инструменты  

графического редактора: карандаш, заливка, 

фигуры (дополнительные параметры  
фигур), цвет, ластик, текст, кисти  

Добавление новых цветов в палитру,  

изменение масштаба изображения и размера 

рабочего полотна. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

10. Компьютерная графика. Копирование и 

вставка фрагмента изображения. Коллаж. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Текстовые документы. Текстовый процессор. 

Создание и сохранение текстового документа 

1 0 0 Устный 
опрос; 

12. Текстовые документы. Редактирование текста 

средствами текстового процессора и с 

использованием «горячих» клавиш  

Инструменты редактирования: удалить, 

копировать, вставить, разделить на абзацы, 

исправить ошибки.  

1 0 0 Устный 
опрос; 
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13. Текстовые документы. Форматирование 

Инструменты форматирования: шрифт, кегль, 

начертание, цвет. Изображения в тексте: 

добавление, положение  

Маркированные и нумерованные списки. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Мультимедийные презентации. Знакомство с 

редактором презентаций 

1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Мультимедийные презентации. Способы 

организации информации. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Мультимедийные презентации. Добавление 

объектов на слайд: заголовок, текст,  

таблица, схема Оформление слайдов. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

17. Мультимедийные презентации. Действия со 

слайдами: создать, копировать, вставить, 

удалить, переместить. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Мультимедийные презентации. Макет 

слайдов 

1 0 0 Устный 
опрос; 

19. Элементы математической логики. Объекты и 
их свойства Объект, имя объектов,  

свойства объектов 

1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Элементы математической логики. Объекты и 

их свойства. Объект, имя объектов,  

свойства объектов 

1 0 0 Устный 
опрос; 

21. Элементы математической логики. 

Логические утверждения Высказывания: 

простые, с отрицанием, с 

конструкциями«все», «ни один», 

«некоторые», сложные с конструкциями «и», 

«или» 

1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Язык программирования. Алгоритмы  

Визуальная среда программирования Scratch 

Интерфейс визуаль-ной среды  

программирова-ния Scratch Линейный  

алгоритм и программы 

1 0 0 Устный 
опрос; 
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23. Язык программирования. Скрипты на  

Scratch. Дей-ствия со спрайтами: смена  

костюма, команд «гово-рить», 

«показаться»,«спрятаться», «ждать» 

1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Язык программирования. Scratch: циклы, 
анимация, повороты (угол, градусы,  

градусная мера) и вращение, движение 

1 0 0 Устный 
опрос; 

25. Язык программирования. Scratch: циклы, 

анимация, повороты (угол, градусы,  

градусная мера) и вращение, движение 

1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Язык программирования. Scratch: циклы, 

анимация, повороты (угол, градусы,  

градусная мера) и вращение, движение. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Язык программирования. Алгоритм с  
ветвлением и его блок-схема Использование 

условий при составлении программ на  

Scratch 

1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Язык программирования. Алгоритм с  

ветвлением и его блок-схема Использование 

условий при составлении программ на  

Scratch 

1 0 0 Устный 
опрос; 

29. Язык программирования. Scratch: циклы, 

анимация, повороты (угол, градусы,  

градусная мера) и вращение, движение 

Алгоритм с ветвлением и его блок-схема 

1 0 0 Устный 
опрос; 

30. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

31. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Систематизация знаний 1 0 0 Устный 
опрос; 
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Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

(общеинтеллектуальное направление) 
Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 
классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 
- Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – 

М.: Издательство РОСТ, 2013. 
- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 

2013. 
Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 
познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 
понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательному 
русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по предмету, 
совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 
учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и 
письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

В рабочую программу включены следующие разделы: 
1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса. 
3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса (для ФГОС). 
7. Содержание учебного предмета, курса. 
9. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
10. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
11. Приложения к рабочей программе. 
12. Лист корректировки рабочей программы. 
Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему 
развивающих занятий. 

Задачи курса: 
-развитие лингвистических компетенций учащихся; 
-формирование любви и уважения к русскому языку; 
-развитие познавательных способностей младших школьников; 
-развитие творческих способностей младших школьников; 
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-расширение кругозора учащихся. 
Программа реализуется в течении четырёх лет обучения в начальной школе (с 1 по 4 класс). 

Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 
школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 
интересы учащихся. 

Приоритетными на этапе начального образования являются:   
- познавательная деятельность 
- информационно-коммуникативная деятельность 
- рефлексивная деятельность. 
Результаты изучения программы «Занимательный русский язык» изложены в разделе  

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса». 
Достижения обучающихся имеют качественную характеристику. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, 
полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к родному языку и стремление к его 
изучению, а также создание условий для развития познавательных способностей школьников, а также 
их психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного 
восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие 
строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, 
грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изучению 
русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Работа над темой занятия. 
2. «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного 

теме занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение физминутки). 
3. Продолжение работы над темой. 
4. «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового 

характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 
5. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер для 
предыдущих занятий. В нем отсутствует рубрика «Мишуткина академия». 

Программа рассчитана на 66 учебных часа в 1 классе (2 часа в неделю)  
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует 
возрастным особенностям младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено 
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 
деятельность. Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 
3-х частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 
установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в себя 
приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 
Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 
играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 
мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и желание 
других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства 
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это 
подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

Все занятия курса строятся на основе занимательности, которое способно возбудить у 
детей непосредственный интерес и вызвать стремление к получению знаний. 

На занятиях с первоклассниками, особенно на первых порах, когда они ещё не овладели 
техникой чтения, используется «звучащее слово» (чтение учителем или аудиозапись 
произведений). Звучащее слово повышает эмоциональное воздействие на ребёнка, помогает 
детскому воображению создать живописные картины, яркие образы. 

Ещё одна главнейшая задача – развитие познавательных интересов детей. 
Формирование познавательных интересов - не самоцель, а воспитание творческой 

личности, готовой свои познавательные возможности использовать на общее дело. 
Познавательная деятельность формируется в процессе жизни человека. Ребёнок не 

родится с готовым умом, готовой способностью к познанию. Учебная деятельность требует от 
ребёнка вполне определённых познавательных средств. Познавательные действия необходимы не 
только для теоретической, но и для практической деятельности. 

Принцип активности хорошо известен педагогам. Без деятельности ученика учитель не 
сможет достичь поставленных целей. 

В программе предусмотрен материал для обучения детей литературному творчеству 
(умение пользоваться письменной речью). 

Занятия кружка рекомендуется проводить в атмосфере сотрудничества между учениками 
и между учениками и учителем. Сотрудничество должно быть основано на уважении к ребёнку; 
работа организовывается в атмосфере непринуждённости и раскованности. 

На занятиях кружка должны быть созданы условия, которые требовали бы естественного 
использования письменной речи. Другими словами, необходимо обеспечить мотивацию 
деятельности обучающихся, открыть им личностный смысл использования письменной речи. 
Письменная речь должна формироваться как единство действий порождения смыслового 
содержания текста и его выражения. Создавая игровые ситуации, письменная речь используется 
как средство общения: дети сначала пишут короткие тексты, письма товарищам, потом сочинения 
занимательного характера (небылицы, сказки, фантазии…). Став старше, дети сочиняют на более 
сложные, научно-познавательные темы, инсценируют сказки, свои произведения и т. п. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
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 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 
Предметные результаты 
 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 
 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 
 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) педагогами начальных классов и 
педагогами-предметниками: 

  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 в рамках урока, в частности: на уроках 
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истории, обществознания, изобразительного искусства, физической культуры, химии, физики, 
географии, права, экономики, русского языка и литературы, основ безопасности 
жизнедеятельности и иных; 

  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания (п. 1.3 Программы), их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий, с учётом п. 1.1 Программы;  

  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы (см. Приложение); 

  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 
(раздел 1 Программы); 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

  применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы, соблюдение правил и норм, 
установленных в школе, в том числе правил внутреннего распорядка обучающихся;  

  организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

  создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 
 использование потенциала юмора; 
 обращение к личному опыту учеников; 
 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 
 проявление участия, заботы к ученику; 
 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 
 признание ошибок учителем; 
 тщательная подготовка к уроку. 
Отбор воспитывающего содержания урока:  
 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 
 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с 

материалом урока; 
 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 
Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 
деловые и настольные игры, организация исследовательской деятельности учеников. 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
факультативов, занятий, организованных НЧШ:  

  курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 
 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 
 создание традиций в детско-взрослых общностях; 
 поддержка школьников с лидерской позицией; 
 поощрение детских инициатив и самоуправления; 
 познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, 
трудовую деятельность, игровую деятельность. 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности (по виду 
основной деятельности) 

Описание содержания курсов 
Форма организации 
курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 
деятельность 

Обеспечивают передачу социально 
значимых знаний. 
Развивают детскую 

любознательность. 
Привлекают внимание школьников 

к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам общества. 
Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 
мира 

Кружок «В мире книг» 
Кружок «Путешествие по 

стране Грамматика» 
Кружок «Земля – наш 

общий дом» 
Учебный курс «Учим 

символы России» 
<...> 

Художественное 
творчество 

Создают благоприятные условия для 
самореализации детей, раскрытия их 
творческих способностей. 
Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 
Формируют чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное. 
Формируют ценностное отношение 

к культуре 

Танцевальная студия 
«Матрешка» 
Вокальная студия «Веселые 

нотки» 
Кукольный театр 

«Буратино» 
<...> 

Проблемно-ценностное 
общение 

Развивают коммуникативные 
компетенции школьников. 
Формируют культуру общения. 
Развивают умение слушать и 

Кружок «Мой мир» 
Цикл уроков «Разговоры о 

главном» 
<...> 
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слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей 

Туристско-краеведческая 
деятельность 

Формируют любовь к своему краю, 
его истории, культуре, природе. 
Развивают самостоятельность и 

ответственность учеников. 
Формируют навыки 

самообслуживания 

Секция «Я – турист» 
Объединение «Юные 

краеведы» 
<...> 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Способствуют физическому 
развитию детей. 
Формируют ценностное отношение 

к своему здоровью. 
Побуждают к здоровому образу 

жизни. 
Способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок на 
защиту слабых 

Секция «Волейбол» 
Секция «Баскетбол» 
Секция «Настольный 

теннис» 
<...> 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 
школьников. 
Формируют трудолюбие и 

уважительное отношение к 
физическому труду 

Кружок «Народная кукла» 
Кружок «Умелые ручки» 
<...> 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, 
умственный и физический потенциал 
детей. 
Развивают навыки конструктивного 

общения. 
Формируют умение работать в 

команде 

Клуб настольных игр 
Кружок «Подвижные игры» 
<...> 

 
Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 
педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную газету) 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку; 

 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 
в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 
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привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 
педагогическими работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 
обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы. 

Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 
обучающимися курсов: 

 курсы, занятия исторического просвещения, 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. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 
Тема 1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической зоркости. 
Тема 2. Словообразование. 
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Тема 3. Лексика. 
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Тема 5. Пословицы и поговорки. 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 
Тема 6. Игротека. 
Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и 
развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 



595 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучен
ия 

Виды  
деятельн
ости 

Виды,  
форм
ы  

Электронн
ые  
(цифровые) 

всег
о 

контроль
ные 

практиче
ские 

Раздел 1. Секреты речи и текста  

1.1. Общение. Устная и письменная речь. 4 0 0 12.09.20
22 

30.09.20
22 

Учебный 
диалог на 
основе 
анализа  
иллюстраци
й и  
текста 
учебника, в 
ходе 
которого 
учащиеся 
определяют, 
когда, с 
какой 
целью, в 
каких 
ситуациях 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

1.2. Стандартные обороты речи для участия в диалоге: Как приветствовать 
взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? 
Как правильно отблагодарить? Этикетные формы обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации. 

4 0 0 03.10.20
22 

29.10.20
22 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 
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1.3. Правила корректного речевого поведения в ходе диалога; использование в 
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 
ситуации общения. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и 
со взрослыми. 

2 0 0 01.11.20
22 

11.11.20
22 

люди 
пользуются 
речью; 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 
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1.4. Имена в малых жанрах фольклора 2 0 0 14.11.20
22 

26.11.20
22 

 Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 
содержание. 

4 0 0 28.11.20
22 

09.12.20
22 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 16  

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Роль логического уадрения. 6 0 0 12.12.20
22 

31.12.20
22 

Беседа на 
основе 
вопросов 
учебника, 
уточнение 
значения 
слов изба – 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 



598 
 

2.2. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 2 0 0 09.01.20
23 

14.01.20
23 

Наблюдение 
за  
возможност
ью  
произносить 
предложени
я, выделяя с 
помощью 
логического 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 
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2.3. Как нельзя произносить слова: пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов. Смыслоразличительная 
роль ударения. 

8 0 0 16.01.20
23 

28.01.20
23 

Упражнен
ие: 
произнесе
ние 
предложен
ия с 
заданной 
интонацие

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов. 

4 0 0 30.01.20
23 

11.02.20
23 

Беседа на 
основе 
вопросов 
учебника, 
уточнение 
значения 
слов изба — 
дом — 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 20  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

3.1. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок. Значение устаревших слов 
данной тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные с 
письменностью. Различные приёмы слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 
Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа. 

8 0 0 13.02.20
23 

28.02.20
23 

Рассказ 
учителя (с 
опорой на 
иллюстрац
ии 
учебника) 
о том, 
какписали 
в старину; 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

3.2. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 
обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что 
как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 
т.д.). Значение устаревших слов указанной тематики. Русские пословицы и 
поговорки, связанные с жилищем. Различные приемы слушания научно-

8 0 0 06.03.20
23 

31.03.20
23 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 
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3.3. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 
обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, 
во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). 
Значение устаревших слов указанной тематики. Русские пословицы и 
поговорки, связанные с одеждой. Различные приемы слушания научно-

8 0 0 03.04.20
23 

28.04.20
23 

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 24  

Раздел 4. Секреты речи и текста 

4.1. Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 
Составление текстов. Анализ информации прочитанного и 
прослушанного текста: выделение в нем наиболее существенных фактов. 

2 0 0 01.05.20
23 

26.05.20
23 

Групповая 
творческая 
работа: 
подготовка 
рассказа о 
дожде, 
ливне, грозе 
с опорой на  
прочитанны

Устн
ый 
опрос
; 

infourok.ru 

Итого по разделу: 2  

Резервное время 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 0 0  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Речь устная и письменная 1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Речь устная и письменная 1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Что такое слово 1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Что такое слово 1 0 0 Устный 
опрос; 

5. В мире звуков 1 0 0 Устный 
опрос; 

6. В мире звуков 1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

8. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Звуки и буквы- не одно и тоже 1 0 0 Устный 
опрос; 

10. Звуки и буквы- не одно и тоже 1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Что такое метаграммы 1 0 0 Устный 
опрос; 

12. Что такое метаграммы 1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Жили-были гласные и согласные 1 0 0 Устный 
опрос; 
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14. Жили-были гласные и согласные 1 0 0 Устный 
опрос; 
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15. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

17. Волшебник Ударение 1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Волшебник Ударение 1 0 0 Устный 
опрос; 

19. Такие разные согласные  1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Такие разные согласные  1 0 0 Устный 
опрос; 

21. Такие разные согласные  1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Русские народные загадки 1 0 0 Устный 
опрос; 

25. Русские народные загадки 1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Зачем шипят шипящие 1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Зачем шипят шипящие 1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Познакомьтесь: алфавит!  1 0 0 Устный 
опрос; 

29. Познакомьтесь: алфавит!  1 0 0 Устный 
опрос; 

30. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

31. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 
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32. Привет, пословица! 1 0 0 Устный 
опрос; 
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33. Привет, пословица! 1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Поговорим о предложении 1 0 0 Устный 
опрос; 

35. Поговорим о предложении 1 0 0 Устный 
опрос; 

36. Ещё немного о предложении 1 0 0 Устный 
опрос; 

37. Ещё немного о предложении 1 0 0 Устный 
опрос; 

38. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

39. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

40. Знакомимся с анаграммами 1 0 0 Устный 
опрос; 

41. Знакомимся с анаграммами 1 0 0 Устный 
опрос; 

42. Что такое текст ? 1 0 0 Устный 
опрос; 

43. Что такое текст ? 1 0 0 Устный 
опрос; 

44. Что мы пишем с большой буквы 1 0 0 Устный 
опрос; 

45. Что мы пишем с большой буквы 1 0 0 Устный 
опрос; 

46. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

47. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

48. О безударных гласных 1 0 0 Устный 
опрос; 

49. О безударных гласных 1 0 0 Устный 
опрос; 
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50. О парных звонких и глухих согласных 1 0 0 Устный 
опрос; 
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51. О парных звонких и глухих 
согласных 

1 0 0 Устный 
опрос; 

52. Слова-приятели 1 0 0 Устный 
опрос; 

53. Слова-приятели 1 0 0 Устный 
опрос; 

54. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

55. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

56. Слова-неприятели 1 0 0 Устный 
опрос; 

57. Слова-неприятели 1 0 0 Устный 
опрос; 

58. Волшебное слова предлог 1 0 0 Устный 
опрос; 

59. Волшебное слова предлог 1 0 0 Устный 
опрос; 

60. Что за зверь такой-фразеологизм 1 0 0 Устный 
опрос; 

61. Что за зверь такой-фразеологизм 1 0 0 Устный 
опрос; 

62. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

63. Игротека 1 0 0 Устный 
опрос; 

64. Учимся различать слова разных частей 
речи 

1 0 0 Устный 
опрос; 

65. Учимся различать слова разных 
частей речи 

1 0 0 Устный 
опрос; 

66. Повторяем, повторяем… 1 0 0 Устный 
опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 0 
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Тематическое планирование 2 класс 

 

Раздел 
Общее 

количество 
часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. Фонетика 2 1 1 

2. Словообразование 5 3 2 

3. Лексика 9 5 4 

4. Морфология 6 3 3 

5. Пословицы и поговорки 2 - 2 

6. Игротека 10 - 10 

   Итого: 34 12 22 
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Календарно – тематическое планирование по курсу «Занимательный русский язык» 
 2  класс 

  
  

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, тем занятий 

Кол-во 
часов 

Календарные сроки 
 

План Факт 
1 Что мы знаем о звуках и буквах? 

Уточнение представлений о звуках и буквах русского 
языка. 
Понятия: «фонетика», «фонема», «фонематический 
слух» 

1 ч.   

2 Что такое лексика? 

Понятия: «лексика», «лексикон», «лексическое значение 
слова» 

1 ч.   

3 Однозначные и многозначные слова 

Слова, имеющие одно и несколько лексических 
значений 

1 ч.   

4 Игротека «Отгадай словечко» 

Повторение: звукобуквенный разбор слова; однозначные 
и многозначные слова 

1 ч.   

5 Слова - братья 

Синонимы. Подбор синонимов. Исключение лишнего 
слова из ряда синонимов 

1 ч.   

6 Слова - наоборот 

Антонимы. Подбор антонимов. Вычленение антонимов 
из текста 

1 ч.   

7 Пословица недаром молвит 
Пословицы – кладовая народной мудрости. 
Скрытый смысл пословицы 
Подбор пословицы, выражающей главную мысль 
текста 

1 ч.   

8 И снова пословицы, пословицы, пословицы… 

Повторение: подбор синонимов, антонимов, выявление 
скрытого смысла пословиц 

1 ч.   

9 Игротека  

Игры с пословицами 
1 ч.   

10 Игры со словарными словами 1 ч.   
11 Игротека «Разгадывание анаграмм» 1 ч.   
12 Игротека 

Повторение: пословицы; анаграммы; словарные слова 
1 ч.   

13 Секреты некоторых букв 

Особенности букв Я, Е, Ё, Ю. Разделительный твердый 
знак. Мягкий знак как показатель мягкости согласных. 
Разделительный мягкий знак 

1 ч.   

14 Разгадывание шарад, анаграмм, метаграмм 1 ч.   
16 Еще раз о синонимах и антонимах 

Создание синонимических и антонимических пар. 
Вычленение синонимов и антонимов из выражений и 
текстов 

1 ч.   

17 Игротека 

Повторение: мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука и разделительный мягкий знак; 
вычленение синонимов и антонимов из текста 

1 ч.   
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18 Слова, обозначающие предметы 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и 
неодушевленные имена существительные. Собственные 
и нарицательные 

1 ч.   

19 Слова, обозначающие действие предметов 

Глагол как часть речи. Упражнение в изменении 
глаголов по временам  

1 ч.   

20 Слова, обозначающие признаки предметов 

Имя прилагательное как часть речи. Различие имен 
прилагательных по вкусу, размеру, форме, цвету. Имена 
прилагательные -синонимы, имена прилагательные – 
антонимы 

1 ч.   

21 Игротека 

Повторение: различение частей речи; одушевленные и 
неодушевленные предметы; подбор синонимов 

1 ч.   

22 Текст, тема, главная мысль 

Упражнение в определении темы и основной мысли 
текста. Составление рассказа по картинкам 

1 ч.   

23 Заголовок - всему голова 
Роль заголовка. Заголовок отражает тему или 
главную мысль текста. Особенности заголовков 

1 ч.   

24 Работаем с фразеологизмами 

Фразеологизмы и его значение. Употребление 
фразеологизмов в речи 

1 ч.   

25 Игротека 

Повторение: текст, тема, основная мысль текста, 
заголовок текста, фразеологизмы и их значение 

1 ч.   

26 Игротека «Решение головоломок» 1 ч.   
27 Игротека «Игры со словарными словами» 1 ч.   
28 Упражнение в различении частей речи 1 ч.   
29 Какие слова русского языка помогают называть 

качества характера? 

Понятие «качества характера». Многообразие имен 
прилагательных. Служащих для характеристики 
человека 

1 ч.   

30 Повторение: имена существительные, глаголы, имена 
прилагательные, для определения качеств характера 
человека; словарные слова 

1 ч.   

31 Русские народные загадки 

Пословицы близкие по смыслу; разгадывание русских 
народных загадок. 

1 ч.   

32 Подбор заголовка к тексту; различение частей речи; 
подбор синонимов и антонимов 

1 ч.   

33 Звуки и буквы. Звукобуквенный разбор слова 1 ч.   
34 Проверка знаний 1 ч.   

 
 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 
№ Тема урока Кол-

во 
часов 

Дата 
проведения 

планируемая 

Дата 
проведения по 

факту 

1 Да здравствует русский язык! 1 
 

 
2 Вежливые слова 1 

 
 

3 Поговорки и пословицы   1 
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4 Игротека 1 
 

 
5 Запоминаем словарные слова 1 

 
 

6 Растения во фразеологизмах 1 
 

 
7 Животные во фразеологизмах 1 

 
 

8 Игротека 1 
 

 
9 Я не поэт, я только учусь… 1 

 
 

10 Как Морфология порядок навела 1 
 

 
11 Игры с пословицами 1 

 
 

12 Игротека 1 
 

 
13 И снова животные во фразеологизмах 1 

 
 

14 Кое-что о местоимении   1 
 

 
15 Познакомимся поближе с  наречием и 

числительным 
1 

 
 

16 Игротека 1 
 

 
17 Состав слова. Основа слова. Формы 

слова 
1 

 
 

18 Про корень и окончание   1 
 

 
19 Про суффикс и приставку 1 

 
 

20 Игротека 1 
 

 
21 Непроизносимые согласные 1 

 
 

22 Учимся различать приставку и предлог 1 
 

 
23 Учимся писать не с глаголами 1 

 
 

24 Игротека 1 
 

 
25 Имена существительные с шипящим 

звуком на конце 
1 

 
 

26 Его величество Ударение 1 
 

 
27 Поговорим о падежах 1 

 
 

28 Игротека 1 
 

 
29 Сложные слова 1 

 
 

30 От архаизмов до неологизмов 1 
 

 
31 По страницам энциклопедий 1 

 
 

32 Игротека 1 
 

 
33 Повторяем… 1 

 
 

34 Готовимся к конкурсу «Русский 
медвежонок» 

1 
 

 

 
 
 
 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 

(общеинтеллетуальное направление) 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Литературная гостиная» (далее – программа) 

составлена на основе  программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., 
(программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ 
внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.). В  
программу внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной 
деятельности «Литературная гостиная», автор Ефросинина Л.А.) внесены изменения в календарно-
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тематическое планирование. 

Программа «Литературная гостиная» реализует общеинтеллектуальное направление. 
Основной вид деятельности -  реализуемый данной программой,способствует расширению 
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу по 
интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа 
способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 
(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 
заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры 
и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 
читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 
воображение. 

Программа «Литературная гостиная» - это создание условий для использования полученных 
знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 
Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 
читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий 
(справочных, энциклопедических). 
 

Цели и задачи  программы 
 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 
 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 
как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Программа «Литературная гостиная» рассчитана на 4 года обучения, для обучающихся 7-10 
лет. Специфика организации занятий по программе «Литературная гостиная» заключается в 
создании условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 
применения их в самостоятельной читательской деятельности. На  занятиях предполагается 
практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.  

Программа «Литературная гостиная» реализуется в общеобразовательном учреждении в 
объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс, 34 часа в год - 2-4 
класс. 
Формы организации занятий: 
 литературные игры, 
 конкурсы-кроссворды 
 библиотечные уроки 
 путешествия по страницам книг 
 проекты 
 уроки-спектакли. 
  
Предполагаемый  результат деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 



614 
 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 
 
Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
 
Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
 
Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
 
Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 
 книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 
 заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 
 
 

Календарно-тематический планирование внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 
2 класс (34 часа) 

 
№ Наименование раздела и тем Ча

сы  
Плановые сроки 

прохождения 
По плану  Фактичес

ки 
1.  Роль книги в жизни человека. История создания книги. 

Первая печатная книга на Руси. 
1 06.09 06.09 

2.  Структура книги (элементы книги). 1 13.09 13.09 
3.  Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 1 20.09 20.09 
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«Пословицы о книге и учении». 
4.  Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка. 
1 27.09 27.09 

5.  Выставка книг о детях. Структура книги. 1 04.10 04.10 
6.  Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка 

книг. 
1 11.10 11.10 

7.  Книги В. Осеевой. Книга-сборник. Книги Е. Пермяка. 
Титульный лист. 

1 18.10 18.10 

8.  Книги Н. Носова. Типы книг. 1 25.10 25.10 
9.  Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1 08.11  
10.  Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1 15.11  
11.  Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о 

книге и учении». 
1 22.11  

12.  Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 1 29.11  
13.  Скороговорки и чистоговорки. 1 06.12  
14.  Книги с литературными (авторскими) сказками. 1 13.12  
15.  Писатели-сказочники. 1 20.12  
16.  Герои сказок. Викторина. 1 27.12  
17.  По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1 17.01  
18.  Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и 

др..Выставка книг. 
1 24.01  

19.  Герои книг В. Осеевой. 1 31.01  
20.  Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его 

друзьях. 
1 07.02  

21. 1 Книги С. Михалкова, С.Я. Маршака, А. Барто: стихотворения, 
басни, рассказы. 

1 14.02  

22.  Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 1 21.02  
23.  Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка. 1 28.02  
24.  Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, 

пересказчики и обработчики народных сказок. 
1 06.03  

25.  Народные сказки на страницах детских журналов. 1 13.03  
26.  Книги о семье, о маме. 1 20.03  
27.  Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. 
1 03.04  

28.  Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», 
«Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 
семье». Рукописная книга «Семья». 

1 10.04  

29.  Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских 
писателей о защитниках Отечества. 

1 17.04  

30.  Былины и сказы о защитниках Отечества. 1 24.04  
31.  Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове». 
1 08.05  

32.  Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых 
книг. Презентация любимой книги. 

1 15.05  

33.  Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» или 
«Дневника читателя». 

1 22.05  

34.  Итоговое занятие 1 23.05  
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» 

(общеинтеллетуальное направление) 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана 
для 2 класса на 2022-2023 учебный год , составлена на основе авторской программы 
О.А.Холодовой «Занимательная математика», курс «Заниматика. Юным умникам и умницам». – 
Москва: РОСТ книга, 2021 г. 

Нормативно-правовой базой рабочей программы является ФГОС НОО; ООП АНОО «НЧШ» 

Выбор авторской программы для составления рабочей программы обусловлен следующим: 

 необходимостью соблюдения преемственности в обучении для учащихся 1-4 классов; 

 запросом участников образовательного процесса, в том числе родителей; 

 
 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования 
элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 
школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 
современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 
реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, 
развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 
рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано 
для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают 
на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 
ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 
самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 
сообразительности, любознательности. 

 
 

Цель программы: формирование интереса учащихся к предмету математики, развитие 
творческих математических способностей, смекалки и логического мышления четвероклассников. 

Задачи: 
- расширять математический кругозор учащихся , умение анализировать, делать логические 
выводы; 
- развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 
- решать задачи повышенного уровня сложности; 
- формировать умение владеть математической терминологией;  
- формировать психологическую готовность учащихся к математическим олимпиадам; 
- устанавливать связь между учебной и внеучебной работой; 
- создавать условия для индивидуальной творческой деятельности, а также групповой, 
коллективной работы. 
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Общая характеристика организации курса. 

 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля 
и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство 
учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 
тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 
занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 
вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 
управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На 
этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 
самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 
задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 
именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 
учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других 
детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 
основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 
почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они 
могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы 
и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 
динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 
заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 
любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

 

Место курса в учебном плане. 

 

В учебном плане АНОО «НЧШ» и в рабочей программе на изучение курса «Занимательная 
математика» отведено 1ч в неделю, 34 ч в год  

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
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самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 
к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 
 

Основное содержание курса. 

Город закономерностей –8 ч. 

Признаки предметов. Отношения. Меры. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объема. 
Город загадочных чисел – 10 ч. Название и последовательность чисел. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000. Числа – великаны. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Числовые головоломки. Числовой палиндром. Занимательные задания с римскими цифрами. 

Город логических рассуждений –8 ч. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Алгоритм решения задач. Задачи, имеющие 
несколько решений. Старинные задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 
Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 
задачах. 

Город занимательных задач – 6 ч. 

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на размещение, 
на просеивание. Задачи, решаемые способом перебора. Задачи на доказательство. Задачи 
международного математического конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. 
Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Город геометрических превращений – 6 ч. 

Пространственные представления. Маршрут передвижения. Геометрические узоры, 
закономерности в узорах. Геометрические фигуры и тела. Симметрия. Разрезание и составление 
фигур. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Уникурсальные фигуры. 
Танграм. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Город занимательных чисел-7 часов. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 100. Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков.Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 
ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Требования к уровню подготовки. 

Требования к личностным, метапредметным результатам освоения курса 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 
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 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 
интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 
воспитанника) используется 

o простое наблюдение, 

o проведение математических игр, 

o опросники, 

o анкетирование 

o психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 1 классе являются формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 
целесообразно использовать следующие формы контроля: 

o занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

o занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 
программы), 

o самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

o участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, 
включающее: 

o результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

o активность, 

o аккуратность, 

o творческий подход к знаниям, 

o степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Занятия ведутся по технологии РО: 

 Ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям 

 Идёт формирование компонентов УД: целеполагание, планирование, учебные действия, 
контроль , оценка 

 В центре внимания находится ребёнок, как субъект своей деятельности 

 Преподавание ведётся на высоком уровне сложности 

 Ведущей является коллективная мыслительная деятельность, диалог 

 Ведущими формами организации урока являются групповая и индивидуальная, а 
сопутствующими -парная и фронтальная . Основными методами являются: частично – 
поисковый, решение учебных задач. 

 
 

Тематический план . 
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№ 
ПП 

Тема Количество часов 

1 Город загадочных чисел 7 

2 Город Закономерностей 8 

3 Город Геометрических превращений 6 

4 Город Логических рассуждений 8 

5 Город Занимательных задач 6 

 
 

Виды контроля знаний 

В данном случае для проверки уровня усвоения учащимися полученных знаний могут быть 
использованы нестандартные зады контроля: 

 занятия-испытания; 

 математические конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; 

 выпуск математических газет 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

Количество часов: 34 

 
 

№ 

п\п 

дата 

по 
плану 

дата 
факт. 

Тема занятия Характеристика деятельности учащихся 

Тема 1. Город загадочных чисел – 7 часов. 

1. 4.09 
 

Улица Ребусовая. Записывать различными цифрами количество 
предметов. Соотносить количество предметов с 
цифрой, сравнивать числа. Разбивать предметы 
данной совокупности на группы по различным 
признакам. Записывать знаками «+» и «-» действия 
«сложение» и «вычитание». Устанавливать 
взаимосвязь между сложением и вычитанием. 
Дополнять равенства пропущенными в них цифрами, 
числами, знаками. Выполнять логические 
рассуждения, пользуясь информацией, 
представленной в наглядной (предметной) форме. 
Решать занимательные задачи с римскими цифрами. 
Выполнять задания по перекладыванию спичек. 
Выбирать из предложенных способов действий тот, 

2. 11.09 
 

Заколдованный 
переулок. 

3. 18.09 
 

Цифровой поезд. 

4. 25.09 
 

Числовая улица. 

5. 3.10 
 

Вычислительный 
проезд. 

6. 10.10 
 

Вычислительный 
проезд. 
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7. 17.10 
 

Испытание в 
городе Загадочных 
чисел. В цирке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

который позволит решить поставленную задачу. 
Сравнивать разные приемы действий, выбирать 
удобные способы для выполнения конкретного 
задания. Моделировать в процессе совместного 
обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и 
приёмы вычислений для работы с числовыми 
головоломками. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в 
обсуждении проблемных вопросов, высказывать 
собственное мнение и аргументировать его. 
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать 
индивидуальное затруднение в пробном действии. 
Слушать ответы одноклассников, анализировать и 
корректировать их. Аргументировать свою позицию в 
коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего 
суждения. Сопоставлять полученный результат с 
заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 
исправлять ошибки 

Тема 2. Город Закономерностей – 8 часов 

8. 24.10 
 

Улица 
Шифровальная. 

Выделять признаки сходства и различия двух 
объектов (предметов). Находить информацию (в 
рисунках, таблицах) для ответа на поставленный 
вопрос. Выявлять правило (закономерность), по 
которому изменяются признаки предметов. Выбирать 
предметы для продолжения ряда по тому же правилу. 
Находить (исследовать) признаки, по которым 
изменяется каждое следующее число в ряду, выявлять 
закономерность и продолжать ряд чисел, соблюдая ту 
же закономерность. Сравнивать объекты, 

9. 7.11 
 

Координатная 
площадь. 

10. 
 

14.11 
 

Порядковый 
проспект. 

11. 21.11 
 

Порядковый 
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проспект. ориентируясь на заданные признаки. Выбирать 
предметы для заполнения девятиклеточного 
«волшебного квадрата». Составлять рассказы по 
картинкам (описывать последовательность действий, 
изображённых на них, используя порядковые и 
количественные числительные). Слушать ответы 
одноклассников и принимать участие в их 
обсуждении, корректировать неверные ответы. 
Находить (исследовать) признаки, по которым 
изменяется каждый следующий в ряду объект, 
выявлять (обобщать) закономерность и выбирать из 
предложенных объектов те, которыми можно 
продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 
Находить основание классификации, анализируя и 
сравнивая информацию. 

12. 28.11 
 

Порядковый 
проспект. 

13. 5.12 
 

Улица 
Волшебного 
квадрата. 

14. 12.12 
 

Улица 
Магическая. 

15. 19.12 
 

Испытание в 
городе 
Закономерностей. 
Сыщики. 

Тема 3.Город Геометрических превращений – 6 часов. 

16 26.12 
 

Конструкторский 
проезд. 

Ориентироваться в пространстве. Различать и 
раскрашивать соседние и не соседние области. 
Определять форму плоских и объёмных предметов. 
Классифицировать предметы по форме. Находить 
симметричные фигуры. Проводить ось симметрии. 
Понимать композицию. 
 

17. 16.01 
 

Фигурный 
проспект. 

18. 23.01 
 

Конструкторский 
проезд. 

19. 30.01 
 

Зеркальный 
переулок. 

20. 6.02 
 

Художественная 
улица. 

21. 13.02 
 

Испытание в 
городе 
Геометрических 
превращений. 
Сказки зимы. 

Тема 4.Город Логических рассуждений – 8 часов. 

22. 20.02 
 

Улица 
Высказываний. 

Конструировать простейшие высказывания с 
помощью логических связок. Использовать 
логические выражения, содержащие связки «если ..., 
то ...», «каждый», «не». Строить истинные 
высказывания. Делать выводы. Оценивать истинность 
и ложность высказываний. Строить истинные 
предложения на сравнение по цвету и размеру. 
Получать умозаключения на основе построения 
отрицания высказываний. Использовать различные 
способы доказательств истинности утверждений 
(предметные, графические модели, вычисления, 

23. 
 

27.02 
 

Улица 
Правдолюбов и 
Лжецов. 

24 5.03 
 

Отрицательный 
переулок. 

25. 12.03 
 

Улица Сказочная. 
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26. 19.03 
 

Площадь 
Множеств. 

измерения, контрпримеры). Использовать схему 
(рисунок) для решения простейших логических задач. 
Переводить информацию из одной формы в другую 
(текст - рисунок, символы - рисунок, текст - символы 
и другие). Читать и заполнять несложные готовые 
таблицы. Упорядочивать математические объекты. 
Слушать ответы одноклассников, выбирать из 
предложенных способов действий тот, который 
позволит решить поставленную задачу, обосновывать 
свой выбор. 

 

 

 
 

27. 2.04 
 

Пересечение улиц. 
Перекресток. 

28. 9.04 
  

29. 16.04 
 

Испытание в 
городе Логических 
рассуждений. 
Веселый поезд. 
Проспект 
Логических задач. 

Тема 5. Город Занимательных задач – 6 часов. 

30. 23.04 
 

Улица 
Величинская. 

Сравнивать предметы по определённому свойству 
(массе). Определять массу предмета по информации, 
данной на рисунке. Обозначать массу предмета. 
Записывать данные величины в порядке их 
возрастания (убывания). Выбирать однородные 
величины. Выполнять сложение и вычитание 
однородных величин. Конструировать простейшие 
высказывания с помощью логических связок. 
Использовать логические выражения, содержащие 
связки «если ..., то ...», «каждый», «не». Использовать 
схему (рисунок) для решения нетрадиционных задач. 
Переводить информацию из одной формы в 
другую (текст - рисунок, символы - рисунок, текст - 
символы и другие). Упорядочивать математические 
объекты. Анализировать различные варианты 
выполнения заданий, корректировать их. 
 

31. 30.04 
 

Смекалистая 
улица. 

32. 7.05 
 

Денежный 
бульвар. 

33. 14.05 
 

Торговый центр. 

34. 21.05 
 

Временный 
переулок. 

34. 28.05 
 

Хитровский 
переулок. 

 

 
 

3.4. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график 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. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 
(п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН. 



625 
 

Организация образовательного процесса в АНОО «НЧШ» регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 
звонков. 

 
Продолжительность учебного года 
Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели 

 во 2-4 классах- 34 недели 

 
1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 
2. Окончание учебного года 

●       В 1 классах – 19 мая 2023 г.; 
●       В 2-8, 10 классах – 26 мая 2023 г.; 
●        В 9 и 11 классах – в соответствии с расписанием Государственной итоговой аттестации 
и учебным планом 

3. Начало учебных занятий в 1-11 классах - в 8:30 
4. Продолжительность уроков: 

●   2-11 классы - 45 минут 
● Продолжительность   уроков  в  1 классах: 

○ 1 полугодие - 35мин. 
○ 2 полугодие -  40  мин. 

5. Сменность занятий – занятия проводятся в одну (первую) смену. 
6. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя.  
7. Регламентирование образовательного процесса - в школе принят «Модульный режим 
обучения». 
7.1. Продолжительность учебных занятий 
На уровне начального общего образования : количество учебных занятий за 4 года не менее 2904 
часов и не более 3345 часов на одного обучающегося. 

 

 Дата Продолжительность 
(количество 

учебных недель) 

Продолжительность 
(количество учебных 

дней) начало 
триместра 

окончание 
триместра 

I триместр 01.09.2022 18.11.2022 11 52 

II триместр 28.11.2022 17.02.2023 11 55 

III триместр 
(2-8 классы) 

27.02.2023 28.05.2021 12 57 

III триместр 
(1,9,11  
классы) 

27.02.2023 19.05.2021 11 52 

Итого  34 (33) 164 (159) 

 
На уровне основного общего образования: количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5267 часов, но не более 6020 часов на одного обучающегося. 
На уровне среднего общего образования: количество учебных занятий за 2 года не может 
составлять менее 2170 часов, но не более 2590 часов на одного обучающегося. 
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 Дата Продолжительность 
(количество 

учебных недель) 

Продолжительность 
 (количество 

учебных дней) начало 
триместра 

окончание 
триместра 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 77 

II полугодие 09.01.2023 26.05.2023 18 87 

Итого  34 164 

7.2. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом графике предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникулярного времени в течение учебного года 
 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул в днях 

осенние 10.10.2022 14.10.2022  7 

21.11.2022 25.11.2020 7 

зимние 31.12.2022 08.01.2022 9 

20.02.2023 24.02.2023 7 

весенние 03.04.2023 07.04.2023 7 

Итого  37 

 
 

 8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о промежуточной аттестации, 
утвержденному Директором АНОО «НЧШ»  и согласованному с Педагогическим советом 
школы. Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
 
 

 
 
3.5. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения.    

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования: 

 укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 
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образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации. 

Образовательная организация, реализующая программы начального общего 
образования должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников должна обеспечиваться 
освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 
объёме не менее 72 часов не реже чем каждые пять лет. 

 

3.5.1. Качественный состав педагогических работников 
 

Образование педагогических кадров 
 

Всего 
АУП 

Всего 
учителей 

Имеют 
высшее 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Продолжают 
учебу 

4 * 14 13 1 1 
 

* Кашин, Смирнова, Петрова, Тетерлев 
 
 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 

значение 
Укомплектованность педагогическими, 
руководящими работниками 

100 % 

Доля педагогических работников, по которым по 
результатам аттестации установлена высшая 
квалификационная  категория 

14% 

Доля педагогических работников, по которым по 
результатам аттестации установлена первая 
квалификационная категория 

28% 

Доля педагогических работников, в отношении 
которых по результатам аттестации принято 
решение о соответствии занимаемой должности 

14% 

 
 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования согласно изменений ФГОС НОО должны 
обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 
и начального общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 
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сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В АНОО «НЧШ» уделяется большое внимание психолого- педагогическому 
сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все 
педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-
педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель, воспитатель, учителя, 
администрация школы); 

 групповой (классный руководитель, воспитатель, учителя, 
администрация школы); 

 уровень класса (классный руководитель, воспитатель, учителя, 
администрация школы). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса: 

- диагностическая работа (ответственные: учитель, 
классный руководитель под руководством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 
педагогические работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа (ответственные: учитель, воспитатель, 
классный руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 
компетенции). 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
образовательного процесса АНОО «НЧШ» 

 
 
Программа составлена на основе: деятельности психологической службы в системе 

российского образования, которая  регламентируется международными актами в области 
защиты прав детей и молодежи, в том числе Конвенцией ООН о правах ребенка от 5 декабря 
1989 г., Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, Семейным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N 223-ФЗ (с изменениями от 15 ноября 1997 г., 27 
июня 1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа, 28 декабря 2004 г., 3 июня, 18, 29 декабря 2006 г.), 
Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», принятым 2 июля 1992 г N 3185–1 (с изменениями от 21.07.1998 г., 25.07.2002 г., 
10.01.2003 г.), Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», принятом Государственной Думой 3 июля 1998 года, Федеральным законом "Об 
утверждении Федеральной программы развития образования" от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ, 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), положениями «Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы», утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, другими указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, в том числе Типовыми положениями об образовательных учреждениях различного 
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типа, принятых постановлениями Правительства РФ. 

 
Пояснительная записка 

 
Разработка проблемы психологического сопровождения в школе, введение новых 

стандартов в системе общего образования, отвечает новым социальным запросам, отражающим 
переход России от индустриального к постиндустриальному информационному, цифровому 
обществу, основанному не только на знаниях, но и высоком инновационном потенциале. Целью 
образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 
фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных 
идей науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 
позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 
интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие 
организацию учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальные действия 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 
коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 
опыта. Знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и 
требуют от школы не только владение способами организации процесса усвоения ребенком 
предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных действий и 
личностных результатов. Включение психолога в процесс проектирования и реализации 
мероприятий, связанных с переходом на новые стандарты необходим и обоснован. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 
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формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 
школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 
подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 
указываются: 

 успешность деятельности учащегося; 

 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 
психического здоровья; 

 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 
перспективе. 

  Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 
необходимо также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, 
который выдвигает на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а 
способность организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик должен 
осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность 
собственных действий. Психологический механизм формирования компетентности 
существенно отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. 
Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При 
таком подходе учебная деятельность периодически приобретает исследовательский или 
практико-преобразовательный характер. 

  Психологическое сопровождение внедрения ФГОС способствует анализу школьной 
среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития 
школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям 
и уровню развития; определению психологических критериев эффективного обучения и 
развития школьников, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм и методов 
работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

 
Цели и задачи программы 

 
             Цель программы: создание условий для личностного развития, обучения и 

воспитания учащихся в рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС.       

             Задачи программы:  
 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

учащихся;   

 профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических 
проблем;   

 изучение динамики развития познавательных, мотивационных и личностных 
характеристик участников образовательного процесса;   

 содействие гармонизации социально-психологического климата в учреждении;    

 содействие развитию готовности учащихся к жизненному и профессиональному 
самоопределению;   

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 
педагогов.        
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          Срок реализации программы – три года.       
 
          Программа сопровождения направлена на ясные представления «что делать?» 

(специфику профессиональных задач), «каким образом?» (уровень технологической 
оснащенности), «на каких основаниях?» (система базовых теоретических представлений) и 
«ради чего?» (система исходных профессиональных ценностей); подтверждает необходимость 
и важность такой работы, делает её «прозрачной» для руководителя учреждения и 
заинтересованных коллег.   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ   
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

    
          Педагог-психолог – это, в том числе, посредник между учащимся и 

преподавателем. Именно поэтому особую ценность приобретает такой раздел практической 
психологии, как психодиагностика, так как понимание ученика должно строиться на знании его 
психологических особенностей. Зная их, педагог может наиболее эффективно помочь 
воспитаннику раскрыть и развивать индивидуальность.       

          Диагностика в процессе психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса позволяет обозначить педагогическую проблему, помогает 
посмотреть на обучение с иной точки зрения, служит для организации дальнейшей 
сопровождающей деятельности и дает возможность отследить динамику развития личности 
учащихся.   

          Психологическая диагностика определяется задачами школы и запросом 
участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, 
учащимися), проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. Одна из задач 
исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в 
интеллектуальном или личностном развитии ребенка, трудностей в освоении ООП и 
формировании УУД, социальной адаптации в коллективе.      

          Систематичность проведения диагностических процедур позволяет создать банк 
данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания и обучения в 
центре образования.       

          Психологическое исследование включает комплекс мероприятий, проводимых в 
определенной последовательности:  

1. Подготовительный этап, включающий в себя:  
– изучение практического запроса и переформулирование его в психологическую 

проблему;  
– составление плана и стратегии исследования;  
– выбор методического материала.   
          2.    Проведение исследования.   
          3.    Анализ полученных результатов, подготовка и написания заключения.  
          4. Составление рекомендаций для педагогического коллектива и разработка 

коррекционно-развивающих программ.    
 
 

План и содержание диагностических процедур 
 

Сроки 
проведени

я 

Цель 
исследования 

Методики Форма 
проведения 

Пролонгир
ованность 

оценки 
Сентябрь Психологическая 

диагностика 
слабых, 

Ясюкова Л.А. 
«Прогноз и 

профилактика 

Индивидуа
льная  

 Срезовая 
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неуспевающих 
учеников  

проблем 
обучения в 
классах» 

Сентябрь-
октябрь 

Изучение 
психологической 

готовности 
учащихся 1  
классов к 

школьному 
обучению 

Комплект 
методических. 
рекомендаций 

МЦКО 
(московский 

центр качества 
образования)  

(рис. Человека, 
Графический 

диктант, Первая 
буква, Образец и 

правило, 
Домики); 

Ясюкова Л.А. 
«Методика 

определения 
готовности к 

школе». 

Групповая Монитори
нговая 

Сентябрь-
октябрь 

Изучение 
психологической 

готовности 
учащихся 2,3,4 

классов к 
школьному 

обучению (по 
запросу) 

Ясюкова Л.А. 
«Методика 

определения 
готовности к 

школе». 
«Прогноз и 

профилактика 
проблем 

обучения в 3-6 
классах». 

 

Групповая Монитори
нговая 

Сентябрь-
октябрь 

Изучение 
особенностей 

адаптационного 
периода у 

учащихся 1 
классов 

Наблюдение, 
анкетирование 

родителей и 
педагогов, 

анализ 
проведенных 
диагностик 

Групповая 
(учащиеся) 
Индивидуа

льно 
(родители и 
педагоги) 

Монитори
нговая 

Ноябрь-
декабрь 

Изучение 
психологической 

готовности и 
особенностей 

адаптационного 
периода у 

учащихся 5 
классов 

Ясюкова Л.А. 
«Прогноз и 

профилактика 
проблем 

обучения в 3-6 
классах». 

Групповая Монитори
нговая 

Ноябрь-
январь 

Изучение 
профессио 
нального 

самоопределения 
и 

интеллетуальных 
способностей 

ШТУР 
(разработан 

учеными НИИ 
ОПП РАН); Тест 

структуры 
интеллекта 
Амтхауэра, 

Групповая Срезовая 
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учащихся 9-х 
классов 

ДДО, карта 
интересов; 

Ясюкова Л.А. 
«Прогноз и 

профилактика 
проблем 

обучения, 
социализация и 
профессиональн

ое 
самоопределени

е 
старшеклассник

ов 
Январь-
февраль 

Изучение 
стрессоустойчиво
сти 9,11 классов 

Наблюдение, 
тест самооценки 
(Н.В. Киршева, 
Н.В. Рябчикова) 

Групповая Срезовая 

Февраль-
март 

Исследование 
социально-

психологической 
комфортности в 

классном 
коллективе 

(микроклимат) 

Методика 
М.Люшера, 

Социометрия 

Групповая Срезовая 

Сентябрь-
октябрь. 
Апрель-

май 

Анализ 
сформированност
и УУД (начальная 

школа) 

Комплекс 
методик из 
программы 

развития УУД 
для НОО 

Групповая Срезовая 

В течении 
года 

Изучение уровня 
воспитанности 

Методика Н.П. 
Капустина 

Групповая Срезовая 

В течении 
года 

Изучение 
мотивации, 

эмоциональное 
реагирование на 

школьную 
ситуацию 

Методика 
Лускановой Н.Г. 

Групповая Монитори
нговая 

Март-
апрель 

Диагностика 
стрессоустойчиво

сти педагогов 

Методика 
изучения 

удовлетвореннос
ти педагогов 

жизнедеятельнос
тью в ОУ 

Е.Н. Степанов, 
диагностика 

уровня 
эмоционального 
выгорания В.В.  

Индивидуа
льно 

Монитори
нговая 

Март-
апрель 

Изучение 
профессио 
нального 

самоопределения 
и умственных 

Ясюкова Л.А. 
Прогноз и проф-

ка проблем 
обучения, соц-

ция и проф. 

Групповая Монитори
нговая 



634 
 

способностей 
учащихся 

10-х классов 

самоопределени
е 

Апрель-
май 

Повторная 
психологическая 

диагностика 
учеников 1 (по 
запросу 2,3,4 
классов) на 

предмет развития 
ВПФ и освоения 
учениками ООП 

Ясюкова Л.А. 
«Прогноз и 

профилактика 
проблем 

обучения в 
классах» 

Групповая Монитори
нговая 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Данная работа направлена на создание социально-психологических условий для 

развития личности каждого учащегося ОУ, так как в школу иногда приходят дети, имеющие 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), трудности регуляции поведения и деятельности, 
проблемы в общении, а также дети, неудовлетворенные своим положением в семье и в среде 
сверстников, с внутренним психологическим конфликтом. Такие дети могут стать 
неуспевающими и им требуется специальная помощь и поддержка. 

 
С этими учащимися проводится коррекционно-развивающая работа, в задачи которой 

входит:  
 

 оказание помощи и создание условий для успешного освоения ООП;  

 создание условий для формирования УУД (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных, личностных);  

 оказание психологической поддержки и создание ситуации успеха;  

 помощь в осознании своих возможностей, делающих реально достижимой «Я – 
концепцию» (совокупность представлений человека о самом себе, о том, какими качествами и 
характеристиками он обладает. Эти представления о себе самом в большей или меньшей 
степени осознаны и обладают относительной устойчивостью.)  

 
          Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики и индивидуального консультирования по запросу родителей, педагогов и 
учащихся. 

 
Коррекционно-развивающая работа с учащимися осуществляется с помощью:  
 

 программы «Психологическая азбука» 1-4 кл., Аржакаева, Т.А., Вачков И.В., 
Попова А.Х., «Уроки психологического развития» 1-6 кл., Локалова Н.П., «Юным умникам и 
умницам» (развитие познавательных способностей) О. Холодовой, программы 
нейропсихологической коррекции «Умные движения», Программы по оптимизации 
эмоциональной сферы учащихся, в ходе которых учащиеся осваивают навыки самопознания, 
рефлексии, знакомятся со структурой личности;  

 тренингов самопознания, уверенности в себе, проводимых для учащихся средней 
и старшей школы, где они отрабатывают навыки самопознания, формы уверенного поведения, 
преодоление затруднений в общении, учебе и в других видах деятельности;  

 занятиях по профилактике школьной тревожности А.В. Микляевой, П.В. 
Румянцевой для учащихся начального и среднего звена;  
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 программы развития личности М.А.Одинцовой «Я – целый мир» для учащихся 
старших классов.  

 тренинга общения А. Грецова, на котором подростки овладевают навыками 
эффективного общения, рефлексии, осваивают способы оценки качеств личности с учетом 
жизненных устремлений и развивают умения осуществлять осознанный выбор и брать на себя 
ответственность за свое будущее.  

 
           В процессе реализации психокоррекционной и развивающей работы проводятся 

развивающие игры, моделирование ситуаций и поведения, психогимнастика, групповые 
дискуссии, арт-терапия, используются проективные методы, тренинги, релаксирующие 
техники.  

          Развивающая работа направлена не только на детей, но и на педагогический 
коллектив. Поскольку именно творческие, контролирующие свою жизнь взрослые выступают в 
качестве моделей для идентификации ребенка, ориентиром его развития. Основанием для 
развивающей работы могут выступать разного рода тренинговые занятия, способствующие 
совершенствованию стиля взаимодействия с учащимися, способствующие саморазвитию 
педагогов, а также серия семинаров по профилактике конфликтных взаимоотношений с 
учащимися, родителями, коллегами. 

 
Рабочая программа курса «Психологическая азбука» 

 
Пояснительная записка 

          Рабочая программа развивающих занятий «Психологическая азбука» предназначена для 
учащихся 1-4 классов АНОО «НЧШ». 

          Рабочая программа на 2022-2023 учебный год для обучающихся 1-4 классов АНОО «НЧШ» 
разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373). 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 
21.07.2020. 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказа № 569 от 18 июля 2022 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№ 286. 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Протокола ФУМО по общему образованию № 3/21 от 27.09.2021 Примерные рабочие 
программы начального и основного общего образования. 

 Протокола ФУМО по общему образованию № 1/22 от 18.03.2022 Примерные основные 
образовательные программы начального и основного общего образования. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана (начального общего образования/основное/среднее), утвержденного 
приказом АНОО «НЧШ» от 28.08.2022 №___ ; 

 рабочей программы воспитательной работы АНОО «НЧШ»; 
 Учебно-методических пособий Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова, А.Х. Поповой 

«Психологическая азбука» для 1,2,3,4 классов.   
           Для реализации программы используются методические пособия и рабочие тетради для 
педагога и обучающихся: 

2. Для педагога: 
 Методические пособия программы развивающих занятий в 1-4 классе 

«Психологическая азбука» Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова, А.Х. Поповой; 

 поурочные разработки по программе. 

3. Для обучающихся: 
 Рабочие тетради на печатной основе. 

          На изучение предмета в 1-4 классах учебным планом отводится 1час в неделю, всего 34 часа 
(34 учебных недели). 
 

Цели, задачи  
 
          За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 
целях образования и путях ее реализации. Целью образования становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, 
как умение учиться. 
          Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, 
активного присвоения учащимися социального опыта. 

В каждом обществе присутствуют представления об идеальном типе личности, отражающих 
набор ценностных нормативных характеристик, которые даются человеку обществом в 
определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального типа личности находят свое 
выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего института социализации личности, 
направленного на создание соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, 
обеспечивающих формирование личности как идеального представителя гражданского общества. 

Ценностные ориентиры начального образования личностный, социальный и государственный 
заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки начального образования. 
        В основе содержания программы — знакомство детей с основными психологическими 
понятиями, формирование у детей умения познавать самих себя, раскрывать свою субъективную 
реальность, тренировка элементарных умений и навыков рефлексии. 

Цель — развитие личности ребенка, в частности развитие его самосознания и рефлексивных 
способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями 
психологической безопасности. 

Основной принцип — через работу с материалом психологии как науки и с психологическим 
материалом как содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика — к самопознанию и 
личностному развитию.  
        Программа призвана решить следующие задачи: 

 Облегчение процессов адаптации к школьным условиям; 
 Знакомство детей с базовым понятийным аппаратом психологии и ее предметом; 
 Изучение методов и приемов познания себя; 
 Осознание осмысленного отношения к ресурсам человеческой психики с целью их 

эффективного использования во всех основных видах и формах познания; 
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 Ознакомление учащихся с имеющимися в науке типологиями индивидуально-
психологических особенностей человека с целью осознания ими собственных характеристик; 

 Знакомство детей с понятиями «чувства» и «эмоции» и осознание ими собственных 
переживаний; 

 Осознание детьми собственных задатков и способностей и их ориентация на развитие 
творческих способностей и воображения. 

 Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки. 
 Снижение уровня школьной тревожности. 
 Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и выработку 

системы единых требований. 
 Формирование психологической готовности к обучению, работа над личностными, 

регулятивными и коммуникативными УУД. 
 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и взрослыми. 
 Формирование социально приемлемых форм поведения в обществе. 

 
Структура учебных занятий 

 
         Структура занятий включает в себя, как правило, три основных этапа:  
1)  подготовительный (повторение пройденного, проверка домашнего задания, подготовка к 
восприятию материала, настрой на занятие, разминочные задания), 
2) основной (изложение учителем нового материала, работа по теме, выполнение развивающих 
упражнений; а также, если занятие продолжает изучаемый раздел, тогда добавляетcя актуализация 
предыдущего материала – повторение – углубление, расширение, наполнение новыми смыслами), 
3) подведение итогов и выводы (рефлексия результатов занятия, эмоциональное отреагирование (что 
понравилось, что заинтересовало), осмысление (зачем, для чего нужно то, чем занимались, о чем шла 
речь, в чем польза нового материала). 
         На всех занятиях используются следующие разнообразные и взаимодополняющие способы и 
методы достижения цели: 

1. беседа и объяснение; 
2. игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками); 
3. психотехнические и психогимнастические упражнения; 
4. тренинги; 
5. задания на самоанализ и рефлексию, самооценку и взаимооценку; 
6. разбор иллюстраций и наглядных пособий; 
7. экспрессивные приёмы самовыражения и релаксационные техники; 
8. чтение специально подобранных текстов и психологических сказок. 

         Проведение развивающий занятий «Психологическая азбука» для 1-4 классов осуществляется 
во второй половине дня, что предусмотрено в базисном учебном плане школы. Объём учебного 
времени с 1 по 4 класс составляет 1 час в неделю, общий объем учебного времени составляет 34 часа.    
 

Планируемые результаты освоения программы 
          В результате изучения данного курса у учащихся будут сформированы личностные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
          У учащихся сформируются: 
Основные умения и навыки: 

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 
2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 
3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 
4. Умение общения и достойного поведения с одноклассниками; 
5. Навыки коллективной деятельности. 
 
Основные результаты, после изучения данного курса: 

1. Низкий уровень тревожности; 
2. Высокая и нормальная самооценка; 
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3. Позитивное отношение к себе и своей личности; 
4. Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 
педагогами; 
5. Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению.   
 
          В личностной сфере: 
Учащиеся научатся: 

 сформировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 развить этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
Учащиеся получат возможность: 

 повысить учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 получить знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 повысить мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

          В познавательной сфере: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 

Учащиеся получат возможность: 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 
учебную; 

          В коммуникативной сфере: 
Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы, проявлять не только любопытство, но и любознательность. 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
Учащиеся получат возможность: 

 суметь выслушать и понять точку зрения другого, отстаивать свою; 

 иметь первоначальные навыки работы в группе: совместное обсуждение правил, 
распределение ролей, приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов. 

Ожидаемые результаты для 1-го класса 
Ученик научится: 
- эмоционально-положительному отношению к школе; 
- адекватному осознанному представлению о качествах хорошего ученика; 
- принятию образца «хорошего ученика как примера для подражания. 
- способности к самопознанию и самооценке; 
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- зачаткам личностной рефлексии; 
- стремлению к самоизменению; 
- позитивному самоотношению; 
-осознанию и оценке собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия; 
- использованию речевых и неречевых средств для выражения и понимания эмоций; 
 
Ученик получит возможность научиться:  
- осознанию и оценке особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
- осознанию и оценки особенностей своего темперамента и характера как причин 

успешности/неуспешности общения в школе; 
- зачаткам эмпатии как понимания чувств других людей. 

 
 

Ожидаемые результаты для 2-го класса 
Ученик научится: 
- мотивации на самопознание и самоизменение; 
- зачаткам осознания своих достоинств и недостатков;  
- умению работать в паре; 
- осознанию актуальных желаний и мотивов поведения; 
- зачаткам рефлексивной самооценки; 
- осознанию своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; 
- стремлению к совершенствованию своих способностей; 
- сформированному на уровне представления умению решать проблемы творческого 

характера; 
- мотивации на дальнейшее самопознание. 
 
Ученик получит возможность научиться:  
- сформированной мотивации достижения результата; 
- произвольному запоминанию с использованием мнемотехнических приемов; 
- сформированным на уровне представления умениям: 
1) анализу объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
2) синтезу как составлению целого из частей; 
3) сравнению, сериации и классификации по существенным признакам; 
4) генерализации и выведению общности для целого ряда или класса единичных объектов; 
5) подведению под понятие на основе распознавания объектов, выделению существенных 

признаков и их синтеза; 
 

Ожидаемые результаты для 3-го класса 
Ученик научится: 
- осознанию важности общения со сверстниками и взрослыми; 
- формированию мотивационной основы для усвоения знаний по психологии; 
-формированию учебно-познавательного интереса к новым областям знаний, новым способам 

решения задач; 
- умениям: 
1) формулировать собственное мнение и позицию; 
2) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание; 
3) допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; 
4) ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
5) учитывать разные мнения и стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве; 



640 
 

6) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

 
Ученик получит возможность научиться:  
- умениям: 
1) задавать вопросы; 
2) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
3) предвидеть последствия коллективных решений; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантность», «сочувствие», «сопереживание». 
 

Ожидаемые результаты для 4-го класса 
Ученик научится: 
- осознанию важности познания и улучшения навыков общения; 
- формированию ценностного отношения к общению, взаимодействию; 
- адекватному использованию речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 
- формированию собственного мнения и позиции; 
- слушать; 
- ориентироваться на позицию партнера в общении  и взаимодействии; 
- эмпатии как пониманию чувств других людей и сопереживание им; 
- умению учитывать позиции других людей; 
- обосновывать собственную позицию; 
- усвоению таких ценностей, как «семья», «родительская любовь»; 
- формированию качеств, необходимых для эффективного взаимодействия и сотрудничества; 
- формированию положительной адекватной самооценке; 
- эмпатии как пониманию чувств других людей и сопереживание им; 
- мотивации на дальнейшее самопознание и саморазвитие. 

 
Ученик получит возможность научиться:  
- задавать партнерам вопросы, необходимые для совместного решения задачи; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, что 

– нет; 
- координировать в ходе сотрудничества разные точки рения; 
- договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 
- умению видеть свои достоинства и недостатки. 

 
Основное содержание программы 

В программу «Психологическая азбука» для 1-го класса входят пять основных разделов:  
1 раздел. Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 
Цель раздела – помочь детям быстрее войти в непривычный пока для них мир школьной жизни, 
облегчить процессы адаптации к новым условиям, освоить новую социальную позицию школьника. 
2 раздел. Введение в мир психологии. 
Цель – раскрыть перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а затем в конкретной 
форме реальных проявлений просторы Королевства Внутреннего мира – психического мира каждого 
человека. 
3  раздел. Психика и познание мира. 
Цель – содействовать осознанию уникальности собственного восприятия окружающего мира. 
4 раздел. Темперамент и характер. 
Этот раздел способствует изучению учащимися своих индивидуальных психологических 
особенностей.  
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5  раздел. Я и мои эмоции. 
Основная цель раздела – научить распознавать ребенка собственные и чужие эмоции, осознавать их 
значение и смысл.  
 
В программу «Психологическая азбука» для 2-го класса входят пять основных разделов: 
1 раздел. Введение в мир психологии. 
Цель раздела – осознание детьми своих качеств своего характера, умение выражать свои чувства и 
впечатления с помощью слов, невербальных и изобразительных средств. Мотивация на самопознание 
и самоизменение. Зачатки осознания своих недостатков и достоинств. Умение работать в паре. 
2 раздел. Я и мои желания.  
Цель раздела – познакомить детей с понятиями «желания» и «потребности». Научить осознавать свои 
актуальные желания и мотивы поведения. Сформировать мотивацию достижения результатов. 
Способствовать развитию у детей рефлексивной самооценки. 
3 раздел. Кладовая памяти. 
Этот раздел направлен на осознание детьми своих когнитивных возможностей, способность 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении. Способствовать стремлению 
совершенствовать свои способности, в первую очередь, произвольного запоминания. 
4 раздел. Лабиринты мышления.  
Основная цель раздела – развитие логического мышления, а именно: анализа, синтеза, сравнения, 
классификации и генерализации.  
5 раздел. Как стать талантливым.  
Цель - стимулирование креативных способностей. Умение решать задачи творческого характера. 
Мотивация на дальнейшее самопознание. 
 
В программу «Психологическая азбука» для 3-го класса входят пять основных разделов: 
1 раздел. Введение в психологию общения. 
Цель раздела – пробудить интерес к психологии общения, самопознанию и рефлексии, к своему «Я». 
Показать важность развития навыков взаимодействия и сотрудничества. Настроить учащихся на 
осмысление своих отношений с одноклассниками. 
2 раздел. Психология отношений: Ты – Я – Он/Она = Мы. 
Цель – дать учащимся представление о содержании понятий «конфликт» и «контакт». Развивать 
экспрессивные способности и навыки эффективного взаимодействия и сотрудничества. Научить 
понимать разницу между тем, как воспринимает себя сам учащийся и как его воспринимают другие. 
Помочь учащимся осознать особенности своего отношения к представителям противоположного 
пола. Научить предвидеть последствия коллективных решений. 
3 раздел. Сокровища и тайны дружбы.  
Цель этого раздела – познакомить с содержанием понятия «дружба». Умение формулировать 
собственное мнение и позицию, допускать возможность существования различных точек зрения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
4 раздел. Поддержка в общении. 
Цель – познакомить учащихся с понятием «комплимент». Способствовать развитию навыков 
оказания психологической поддержки. Помочь осознать и раскрыть в общении собственные 
достоинства, способности и достижения. Способствовать получению опыта самопринятия и 
принятия других. 
5 раздел. Сочувствие и переживание. 
Этот раздел направлен на формирование способности к сопереживанию и сочувствию, на осознание 
роли эмоций в общении. Расширение эмоционального словаря общения учащихся. 
 
В программу «Психологическая азбука» для 4-го класса входит четыре основных раздела: 
1 раздел. Приглашение в Страну Общения. 
Цель раздела – пробудить интерес к изучению своего внутреннего мира. Способствовать развитию 
навыков рефлексии и важность развития коммуникативных навыков. Формирование умения 
оказывать психологическую поддержку.  
2 раздел. Инструменты общения. 
Цель – познакомить учащихся с понятием «слушать». Осознание различия понятий «слушать» и 
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«слышать». 
3 раздел. Осторожно, общение! 
Цель – познакомить с алгоритмом эффективного разрешения конфликтов. Развивать умение 
устанавливать контакт в различных ситуациях. Умение понимать причины своего поведения и 
причины поведения других людей. Содействовать осознанию различных аспектов Я-образа. 
4 раздел. Здравствуй, Страна Общения! 
Цель раздела – мотивация на дальнейшее развитие качеств, важных для общения. Показать 
значимость позитивной установки для комфортного общения. Развивать способность к пониманию 
внутреннего мира другого человека. 
 

Формы контроля 
Наблюдение, анализ продуктов деятельности, творческих работ, тетрадей. 
 

 
Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Характеристика основных 
видов деятельности 
ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Дата 

План Факт 

   
34 

часа 
  

РАЗДЕЛ 1. Я теперь школьник 
1 Знакомство Знакомство друг с другом и 

вхождение в игровую 
атмосферу.  

1 16.09.22 16.09.22 

2 Знакомство 
продолжается 

Самораскрытие и мотивация 
на взаимопознание. 

1 23.09.22 23.09.22 

3 Я теперь школьник Знакомство с правилами 
школьной жизни и занятий. 
Осознание социальной 
позиции школьника. 

1 30.09.22 30.09.22 

4 Что значит быть 
школьником? 

Знакомство с обязанностями 
и правами школьника. 
Закрепление правил 
школьной жизни 

1   

5 Знакомство с Пси-
Магом 

Выработка мотивации на 
познание самих себя и 
первоначальное 
представление о 
психической реальности. 

1   

РАЗДЕЛ 2. Введение в мир психологии 
6 Королевство 

Внутреннего Мира 
Поддержание мотивации на 
познание самих себя и 
одноклассников, создание 
первоначального 
представления о специфике 
психической реальности 

1   

7 Сказка о 
волшебных 
зеркалах - 1 

Укрепление интереса к 
самопознанию, знакомство с 
основными составляющими 
Я-образа, развитие 
самоанализа и рефлексии. 

1   

8 Сказка о 
волшебных 
зеркалах - 2 

1   
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9 Что я знаю о себе?  Актуализация рефлексивной 
позиции, развитие 
потребности в самоанализе и 
рефлексии.  

1   

10 Что я знаю о себе и 
о других? 

Pазвитие потребности в 
самоанализе и рефлексии. 
Умение посмотреть на себя 
глазами других людей.  

1   

11 Я – это кто? Осознание собственной 
уникальности, себя самого в 
прошлом, настоящем и 
будущем. Развитие 
способности к самоанализу и 
рефлексии, оценке других 
людей. 

1   

РАЗДЕЛ 3. Психика и познание мира 
12 Мои ощущения Понимание роли ощущений 

в познании окружающего 
мира, развитие осознания 
различных видов ощущений.  

1   

13 Мое восприятие 
мира 

Осознание уникальности 
собственного восприятия 
окружающего мира. 

1   

14 Мое внимание Осознание актуального 
состояния своего внимания, 
развитие внимательности.  

1   

15 Как быть 
внимательным? 

Развитие умения замечать 
свои ошибки, концентрации, 
устойчивость, распределение 
и переключение внимания. 

1   

16 Развиваем 
внимание 

Осознание значимости 
целенаправленного 
сосредоточения внимания 
для достижения успеха, 
активация и развитие 
произвольного внимания.  
Мотивация на 
самостоятельную работу по 
развитию внимания. 
Обучение мышечному 
расслаблению. 

1   

17 Я умею быть 
внимательным 

2   

РАЗДЕЛ 4. Темперамент и характер 
18 Что такое 

темперамент?  
Осознание индивидуальных 
различий между людьми, 
знакомство с 
психологическими 
особенностями различных 
типов темперамента.  

1   

19 Типы темперамента Осознание уникальности и 
неповторимости каждого 
человека, мотивация на 
познание особенностей 
своего темперамента, 
развитие умения различать 
его типы. 

1   
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20 Разные люди – 
разные типы 
темперамента 

Закрепление умения 
различать типы 
темперамента, осознание 
собственной уникальности и 
неповторимости через 
обнаружение у себя 
особенностей того или иного 
типа темперамента. Развитие 
экспрессивных 
возможностей. 

2   

21 Разные люди – 
разные характеры.  

Пополнение запаса слов, 
используемых для 
обозначения черт характера. 
Развитие умения описывать 
черты характера других 
людей и произвольность 
поведения. 

1   

22 Какой у меня 
характер?  

Осознание черт 
собственного характера. 
Представления о хороших и 
плохих чертах характера.  

1   

23 Какой характер у 
других? 

Осознание особенностей 
собственного характера на 
основе нравственной оценки 
своих поступков. 
Поддержание позитивного 
самоотношения при 
обогащении представлений о 
себе. Развитие 
экспрессивных способностей 
детей. 

1   

24 Мой характер: 
оценим недост атки 

Осознание 
непривлекательных черт 
своего характера за счет 
получения обратной связи от 
одноклассников. Развитие 
рефлексивных способностей 
и способностей оценки 
других людей.  

2   

РАЗДЕЛ 5. Я и мои эмоции 
25 Что такое эмоции?  Познание собственного 

эмоционального мира через 
осознание собственных 
эмоций.  

1   

26 Какие бывают 
эмоции? 

Знакомство с богатством и 
многообразием 
эмоциональных проявлений 
людей. Расширение 
активного словаря для 
обозначения эмоций, 
мимический и жестовый 
репертуар выражения 
эмоций. 

2   

27 Конкурс 
чувствоведов.  

Понимание собственных и 
чужих эмоций, развитие 

2   
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способности к «их» 
прочтению. Мимический и 
жестовый репертуар 
выражения эмоций.  

28 Что я знаю о своих 
эмоциях? 

Овладение способами 
выражения собственных 
эмоций. Осознание богатства 
и уникальности 
собственного 
эмоционального мира. 
Развитие способности к 
дифференцировке различных 
эмоций. Умение выражать 
свои эмоции через рисунок. 

   

29-
30 

Королевство 
Внутреннего Мира 

Развитие рефлексии. 
Осознание содержания 
собственной психической 
реальности. Стимулирование 
интереса к самопознанию. 

2   

 
Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Характеристика основных 
видов деятельности 
ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Дата 

План Факт 

   
34 

часа 
  

РАЗДЕЛ 1. Введение в мир психологии 
1 Мои летние 

впечатления.   
Умение выражать свои 
чувства и впечатления с 
помощью слов, 
невербальных и 
изобразительных средств. 
Развитие умения слушать, 
создавать мотивацию на 
совместную работу.  

1 07.09.22 07.09.22 
 

2 Какой Я? Осознание качеств своего 
характера и личностные 
изменения, происшедшие за 
лето. Развитие навыков 
коллективного 
сотрудничества.   

2 15.09.22 
22.09.22 

15.09.22 
22.09.22 

3 Психология – 
знакомая 
незнакомка 

Актуализация имеющихся у 
детей психологических 
знаний. Понимание ценности 
и пользы психологических 
знаний для школьной и 
повседневной жизни. 
Развитие умений 
коллективного 
сотрудничества.  
 
 

1 29.09.22 29.09.22 
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РАЗДЕЛ 2. Я и мои желания 
4 Мои желания Знакомство с понятиями 

«желания» и «потребности». 
Осознание своих желаний и 
развитие рефлексии. 

1   

5 Сказка о борьбе 
мотивов.  

Знакомство с разнообразием 
мотивов, с феноменом 
борьбы мотивов.  

2   

6 Мои мотивы.  Осознание своих мотивов, 
мотивов своего поведения. 
Развитие позитивных 
мотивов и рефлексии.  

1   

7 Какие мотивы у 
других? 

Умение анализировать свои 
мотивы и мотивы поведения 
других людей. 

1   

РАЗДЕЛ 3. Кладовая памяти 
8 Загадка 

Психоочистителя -
1 

Осознание значимости для 
человека внимания, 
ощущения, памяти, 
мышления, эмоций. Развитие 
рефлексивных способностей 
и навыков коллективной 
работы.  

1   

9 Загадка 
Психоочистителя -
2 

1   

10 Что такое память?  Осознание особенностей 
своей памяти. Развитие 
мнемических способностей. 
Упорядочивание 
представлений о памяти.  

1   

11 Виды памяти.   Знакомство с видами памяти.  1   
12 Какая у меня 

память? 
Изучение особенностей 
собственной памяти, ее 
сильных и слабых сторон, 
мнемические способности. 

1   

13 Эмоциональная 
память.   

Знакомство с особенностями 
эмоциональной памяти.  

1   

14 Как лучше 
запоминать? 

Развитие рефлексий 
переживаний и мнемических 
способностей. Развитие 
мотивации на развитие и 
тренировку своей памяти.  

1    

15 Я умею 
запоминать!  

Знакомство с некоторыми 
способами эффективного 
запоминания. Преимущества 
смыслового запоминания. 

1   

16 Что я знаю о 
памяти? 

Развитие мотивации на 
дальнейшую тренировку 
памяти. Закрепление 
способов эффективного 
запоминания. Обобщение 
сведений о памяти. 
 
 

1   

РАЗДЕЛ 4. Лабиринты мышления 
17 Сказка о Знакомство с содержанием 2   
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профессоре 
Мышлении 

понятия «мышление». 
Развитие умения 
анализировать, сравнивать, 
обобщать. 

18 Как развивать свой 
ум: конкурс 
знающих и 
находчивых.  

1   

19 Учимся думать 
вместе! 

Умение думать сообща, 
умение анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать. 

1   

20 Учимся обобщать и 
находить 
закономерности.  

Развитие логического 
мышления 

2   

21 Учимся находить 
противоположност
и 

Развитие диалектического 
взгляда на действительность. 
Актуализация 
самооценочной 
деятельности. 

1   

22 Учимся думать 
логично – 1.  

Развитие логического 
мышления, осознание своих 
умственных возможностей.  

2           

23 Учимся думать 
логично - 2 

1   

24 Учимся думать 
творчески.   

Развитие способности гибко 
и оригинально мыслить. 
Стимулирование проявлений 
креативности.  

1   

25 Что я знаю о 
мышлении? 

Закрепление умения 
обобщать и мыслить 
логично. Развитие рефлексии 
способов умственной 
деятельности. Обобщение 
сведений о мышлении. 

1   

РАЗДЕЛ 5. Как стать талантливым 
26 Фантазируем с 

Фантузией.   
Стимулирование креативных 
способностей. Развитие 
навыков совместной 
творческой деятельности. 
Упорядочивание 
представлений о фантазии и 
воображении.  

1   

27 Что такое 
способности?  

Знакомство с понятием 
«способности».  

1   

28 Я знаю, что я… Осознание своих 
способностей и развитие 
интереса к собственному 
внутреннему миру. 

1   

29-
30 

Королевство 
Внутреннего Мира: 
поиск сокровищ 

Стимулирование интереса к 
самопознанию и психологии. 
Обобщение опыта, 
полученного на занятиях. 

2   

 
 

Календарно-тематическое планирование 3 и 4 класс 
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№ 
п/п 

Тема урока 

Характеристика основных 
видов деятельности 
ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Дата 

План Факт 

   
34 

часа 
  

РАЗДЕЛ 1. Введение в психологию общения 
1 Новая встреча с 

психологией 
Пробуждение интереса к 
психологии общения, 
самопознанию и рефлексии. 
Развитие навыков 
эффективного 
взаимодействия и 
сотрудничества. 

1 08.09.22 
 

08.09.22 
 

2 Начало 
путешествия в 
Страну Общения.  

Развитие навыков 
взаимодействия и 
сотрудничества. Осмысление 
своих отношений с 
одноклассниками, развитие 
собственных 
коммуникативных 
возможностей.  

1 13.09.22 
 

13.09.22 
 

3 Что взять с собой в 
путешествие. 

Развитие умения осознавать 
свои желания. 
Формирование умения 
действовать согласованно. 

1 20.09.22 
 

20.09.22 
 

4 Что я знаю о себе? Пробуждение интереса к 
своему Я, развитие 
рефлексивной позиции в 
сфере общения. 

1 23.09.22 
 

23.09.22 
 

РАЗДЕЛ 2. Психология отношений: ТЫ – Я – Он/Она = Мы 
5 Как и почему 

начинаются ссоры?  
Развитие умения осознания 
причины своих ссор. 
Развитие экспрессивных 
способностей. Умение 
действовать согласованно.  

2 30.09.22 
 

30.09.22 
 

6 Сказка о конфликте 
и контакте. 

Навыки эффективного 
взаимодействия и 
сотрудничества. Знакомство 
с содержанием понятий 
«конфликт» и «контакт». 

2   

7 Качества, важные 
для общения.  

Осознание качеств, 
необходимых для 
эффективного 
взаимодействия. Развитие 
экспрессивных 
способностей, эффективного 
взаимодействия и 
сотрудничества.  

2   

8 Какие мы в 
общении?  

Понимание разницы между 
тем, как воспринимает себя 
учащийся и как его 
воспринимают другие. 
Осознание того, как ним 

1   
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относятся родители и 
одноклассники. Развитие 
реалистичной самооценки и 
самовосприятия.  

9 Я общительный 
или замкнутый? 

Развитие мотивации на 
осмысление и развитие своих 
коммуникативных 
способностей. 
Представления об 
индивидуальных различиях в 
этой сфере. 

1   

10 Королевство 
Разорванных 
Связей.  

Осознание ценности 
глубоких и содержательных 
контактов между людьми. 
Развитие навыков 
невербального 
взаимодействия.  

1   

11 Свои и чужие Осознание различия в 
отношении к «своим» и 
«чужим». Развитие 
толерантного отношения к 
«другим», Получение опыта 
сотрудничества и 
конкуренции. 

1   

12 Девчонки + 
мальчишки = … 

Осознание особенностей 
своего отношения к 
представителям 
противоположного пола, 
формирование у девочек и 
мальчиков позитивных 
установок по отношению 
друг к другу в ходе 
совместного принятия 
группового решения. 

1   

13 Друзья и недруги Осознание ценности 
дружеских отношений 
между людьми. Осознание 
того, как воспринимают 
друзей и недругов мальчики 
и девочки. Развитие 
толерантного отношения к 
другому мнению в ситуации 
совместного принятия 
группового решения. 

1   

РАЗДЕЛ 3. Сокровища и тайны дружбы 
14 Дружба – это…   Знакомство с содержанием 

понятия «дружба», развитие 
навыков совместной 
деятельности.  

1   

15 Мы – дружная 
команда! 

Развитие у членов команды 
чувства «Мы». Создание 
условий для самовыражения 
в команде.  

1   

16 Правила 
доброжелательного 

Разработка с учащимися 
правил доброжелательного и 

1   
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общения.   эффективного общения. 
17 Дружная страна Закрепление правил 

доброжелательного и 
эффективного общения. 
Понимание учащимися того, 
кто составляет круг их 
ближайшего общения. 
Развитие способности 
самовыражения. 

1   

18 Как мы все 
похожи!  

Развитие стремления к 
самопознанию. Способность 
видеть сходные черты у 
разных людей и осознавать 
важность этого сходства для 
общения. Осознание своего 
сходства с другим. Развитие 
умения учитывать мнения 
разных людей.  

1   

19 Какие мы все 
разные!  

Развитие взаимопонимания. 
Понимание ценности 
уникальности и 
индивидуальности каждого 
человека. Осознание того, 
что собственная точка зрения 
и точки зрения других людей 
могут различаться. Развитие 
толерантного отношения к 
другой точке зрения.   

1   

20 Сказка о Другой 
Точке Зрения 

1   

21 Скажи мне, кто 
твой друг… 

Осмысление ценности 
дружеских отношений, 
качеств, присущих другу. 
Понимание значимости 
различий и сходств в 
дружеских отношениях. 
Развитие умения 
представлять себя в 
общении, выражать 
невербально свое Я, 
действовать согласовано. 

1   

22 Скажи мне, кто 
твой друг… 
(продолжение) 

Осознание качеств, 
присущих другу, оценивание 
себя в качестве друга, 
развитие умения 
представлять себя в 
общении, умение 
почувствовать ценность 
дружеских отношений. 

1   

РАЗДЕЛ 4. Поддержка в общении 
23 Комплимент – 

это… 
Знакомство учащихся с 
понятием «комплимент». 
Понимание значимости 
комплиментов для 
поддержания комфортных 
взаимоотношений. 
Знакомство с «формулами» 

1   



651 
 

комплимента. Развитие 
стремления к освоению 
навыков оказания 
психологической поддержки. 

24 Что другие ценят 
во мне? Что я ценю 
в себе? 

Развитие навыков оказания 
психологической поддержки. 
Осознание и раскрытие 
учащимися в общении 
собственных достоинств, 
способностей, достижений. 
Актуализация чувства 
самоценности и 
самоуважения. 

1   

25 Давайте говорить 
друг другу 
комплименты! 

Развитие навыков оказания 
психологической поддержки. 
Осознание и раскрытие в 
общении собственных 
достоинств, способностей, 
достижений. Осознание 
отношения к себе других 
людей. Получение опыта 
самопринятия и принятия 
других. 

1   

26 Давайте говорить 
друг другу 
комплименты! 
(продолжение) 

1   

РАЗДЕЛ 5. Сочувствие и сопереживание 
27 Как мы переживаем 

эмоции?  
Осознание учащимися роли 
эмоций в общении. Смены 

своих эмоций и собственного 
влияния на эмоции других 

людей в ходе общения. 
Расширение эмоционального 
словаря общения учащихся.  

1   

28 Мы умеем 
выражать свои 
эмоции! 

Осознание динамики своих 
эмоций и влияния других 
людей на этот процесс. 
Осознание актуальных 
эмоций, развитие 
чувствительности к 
восприятию эмоций других 
людей. Умение выражать 
свои эмоции. 

1   

29 Как мы понимаем 
эмоции других?  

Развитие умения понимать 
эмоции других людей, 
выражать свои эмоции и 
чувства.  

1   

30 Мы умеем 
сопереживать! 

Формирование способности 
к сопереживанию и 
сочувствию. Обобщение 
изученного в течение 
учебного года материал. 

2   

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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          Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 
использования социально-психологических знаний всеми участниками образовательного 
процесса.  

          Приоритетной для психолога в этом направлении является работа с педагогами, 
так как они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в режиме 
развития, в процессе переосмысления собственных ценностей педагогической деятельности.  

          Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 
беседы, семинары, подбор литературы, рекомендации и пр. При этом необязательно всю эту 
работу проводить самому психологу – можно приглашать других специалистов. 

          Психолог организует цикл тематических занятий в течение всего учебного года, 
учитывая ситуации, которые происходят на данный момент в школе и запросы самих педагогов.  

          С целью популяризации психологии как науки, расширения аудитории общения 
можно, например, оформлять психологический стенд с рубриками рубрики: «Познай себя», 
«Твой выбор», «Наедине с собой», «А у нас в школе», «Мое профессиональное будущее», 
«Психологическая азбука» и др., выкладывать посты в социальных сетях, вести 
психологическую страничку на сайте школы. 

 
          В работе с учащимися присутствуют следующие формы:  
 

 групповые дискуссии на разные темы: «Я и общество», «Наедине с собой»;  

 семинары-тренинги на темы: «Я и сверстники», «Что значит быть 
самостоятельным» и др.  

 психологические классные часы на темы: «Эти вредные конфликты», «Как жить 
в мире с родителями?», «Победим неуверенность в себе», «Я утверждаю себя», «Никогда не 
поздно поумнеть».  

 
          Особенностью работы психолога по вопросам профориентации является 

получение информации об ученике и стимулирование его к размышлению о собственных 
перспективах личностного и профессионального самоопределения.  

          Учебно-воспитательный процесс в школе, способствует стремлению учащихся к 
познанию мира и самого себя. Гибкость и мобильность системы дополнительного образования 
в школе позволяет осуществлять свободу выбора с учетом индивидуальных интересов и 
потребностей каждого ребенка.  

          Психолого-педагогическое сопровождение подразумевает не только 
психологическую, но и педагогическую позицию, реализуемую на основе взаимодействия и 
сотрудничества всех субъектов образовательного процесса: педагогов, психолога, 
администрации школы, родителей.  

          Основные этапы профориентационной работы, задачи и особенности 
самоопределения учащихся ОУ:  

 
I этап – младший школьный возраст (7–9 лет).  
Особенности:  
 малодифференцированное представление о профессиях, профессии выбираются 

по внешним атрибутам (одежда, манеры, поведение);  

 отсутствие определенных устойчивых интересов.  
 
Задачи:  
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 формирование интереса к наиболее распространенным профессиям, к 
профессиям родителей и ближайшего окружения;  

 воспитание нравственных установок выбора профессии.  
 
II этап – младший подростковый возраст (10–13 лет).  
Особенности:  
 осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии;  

 возникновение первоначальных профессиональных намерений;  

 стремление к оценке себя, своих возможностей.  
 
Задачи:  
 знакомство учащихся с миром профессий, их особенностями;  

 включение ребят в деятельность, способствующую развитию профессиональных 
интересов;  

 оказание помощи в самопознании.  
 
III этап – старший подростковый возраст (14–17 лет).  
Особенности:  
 развитие профессионального самосознания;  

 проявление личностного смысла выбора профессии;  

 приобретение опыта соотнесения общественных целей выбора сферы 
деятельности со своими идеалами, ценностями.  

 
Задачи:  
 изучение научных основ выбора профессии;  

 оказание помощи в диагностике профессиональных интересов, способностей, 
индивидуальных особенностей.  

 
          Личное и профессиональное самоопределение учащихся осуществляется и на 

основе психолого-педагогических рекомендаций и карьерного консультирования. В результате 
деликатной помощи психолога и педагогов учащийся учится соразмерять свои индивидуальные 
возможности и способности с тем или иным запросом. Учащийся выстраивает свою 
образовательную траекторию исходя из своих интересов и соизмеряя с теми потребностями, 
которые в данный момент актуальны для рынка труда.  

          Психологическое просвещение и информирование родителей проводится 
преимущественно в форме выступления на родительских собраниях, индивидуальных встреч 
(по запросу), реализуется в подготовке рекомендаций, памяток. 

 
 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

               Психопрофилактика  – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

            В ОУ, как в школе полного дня, реализуется разнообразная внеурочная 
деятельность, в которую включаются психолого-педагогические технологии, направленные на 
повышение качества освоения учениками содержания основной программы общего 
образования. Основными задачами внеурочной деятельности являются создание условий для 
развития личности ребенка, его интеллектуальности, духовного и нравственного 
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совершенствования на основе приобщения учащихся к совместному творчеству, обращения к 
личностным проблемам детей, формирования их нравственных качеств и здорового образа 
жизни. Именно во внеурочной деятельности создаются условия для самоутверждения и 
самореализации учащихся, для формирования тех компетенций, которые помогают более 
качественно освоить основную образовательную программу, а также развивать у учащихся 
особенно начальной школы УУД (универсальные учебные действия).  

 
          Задачи психопрофилактической деятельности:  
 Образовательные:  
- повышение качества освоения содержания ООП;  
- формирование умения контролировать, прогнозировать результат деятельности и 

адекватно его оценивать;  
 
 Развивающие:  
- развивает способность решения задач творческого и поискового характера;  
- развивает умение слушать собеседника и вести диалог;  
- развивает умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
- развивает умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  
 
 Воспитывающие:  
         - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
         - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  
         - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
          Консультативная деятельность представляет собой направление 

психологической помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и 
педагогическим работникам, испытывающим трудности в повседневной жизни или ставящим 
перед собой цель самосовершенствования.  

          Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный 
процесс, в первую очередь для обеспечения субъекта образовательного пространства 
необходимой психологической информацией, что позволяет создать условия для его 
адекватной социально психологической адаптации.  

          Все аспекты психологического консультирования субъектов образования 
рассматриваются «под углом» информационно-коммуникативного, кратковременного и 
психотерапевтически-ориентированного характера.  

 
          Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:  
 
 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;  

 по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям;  

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 
конкретных учащихся или групп учащихся;  

 карьерное консультирование учащихся;  

 оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в 
состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;  

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения.  
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          Универсальные черты психологического консультирования охватывают 
следующие тесно связанные между собой стадии:  

 
1. Установление контакта с клиентом и достижение обоюдного доверия.  
2. Уточнение проблем, достижение одинакового их понимания клиентом и 

консультантом.  
3. Выяснение и открытое обсуждение возможных альтернатив решения проблем.  
4. Критическая оценка выбранных альтернатив решения.  
5. Последовательная реализация плана решения проблем.  
6. Совместное оценивание уровня достижения цели и обобщения достигнутых 

результатов.  
 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения 
 

1. В отношении образовательного процесса в целом:  
 Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся:  
– создание мониторинга психологического статуса школьника; 
       – cоздание системы психологического сопровождения в организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
– в повышении психологического комфорта учащихся на занятиях и, как следствие, в 

активизации потребности в получении новой информации – появление «желания учиться» и 
потребности в учении;  

– в более быстром овладении УУД при тех же прилагаемых усилиях или же с их 
уменьшением, что способствует эффективному освоению ООП;  

 Улучшение качества образовательного процесса за счет:  
– оптимизации образовательных программ;  
– улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от 

потребностей участников образовательного процесса.  
 
2. В отношении участников образовательного процесса:  
 Педагогов:  
– повышение психологической грамотности;  
– оказание психологической помощи в решении личных проблем (консультирование);  
– разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса;  
– содействие в личностном росте.  
 
 Учащихся:  
– эффективное овладение УУД;  
– развитие ВПФ (высших психических функций);  
– развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности, в том числе и к 

учебной);  
– повышение психологической грамотности;  
– повышение толерантности в отношении своих сверстников;  
– содействие в личностном росте и профессиональной ориентации.  
 
 Родителей учащихся:  
– психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении 

жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка;  
– получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о 

способах и средствах психологического развития ребенка. 
 

Основными этическими принципами деятельности психолога являются: 
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 принцип конфиденциальности;  

 принцип компетентности;  

 принцип ответственности;  

 принцип этической и юридической правомочности;  

 принцип квалификационной пропаганды психологии;  

 принцип благополучия клиента;  

 принцип профессиональной кооперации.  
 
          Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми 

в работе психологов в международном сообществе.  
 

Материально-техническое обеспечение 
 

          Материальная база должна отвечать современным требованиям к работе 
психолога. В качестве адекватных условий профессиональной деятельности необходимо 
назвать:  

 мебелированный кабинет (письменный стол, офисное рабочее кресло, книжные 
стеллажи/шкафы, журнальный столик, кресла, стулья, диван);  

 средства психодиагностики;  

 предметы и пособия для занятий с детьми (настольные игры, краски, цветные 
карандаши, планшеты);  

 персональный компьютер, оснащенный печатным устройством, сканером, 
пакетом тестовых методик, базой данных, с ограничением доступа для других сотрудников 
учреждения. 

 Аудиоколонки для проигрывания музыки с компьютера (смартфона).  
 
 
3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования должны: 
- обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 
программы начального общего образования и части, формируемой участниками 
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 
общего образования должно осуществляться в объёме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного образовательного учреждения. 

АНОО «НЧШ» является частной организацией, в связи с чем финансирование 
операционной деятельности происходит из следующих источников:   

 Средства учредителя.   
 Средства, поступающие от родителей обучающихся в счет оплаты обучения.  
 Государственные субсидии   
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Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляется на основании следующих локальных актов ОУ: 

 
1. Устав; 
2. Договор с работником; 
3. Штатное расписание 
4. Другие локальные акты 
 
Ежегодный план финансово-хозяйственной деятельности включает в себя такие виды 

расходов как оплата труда работников, отчисления налогов, коммунальные услуги, 
приобретение учебно-наглядных пособий, приобретение ТСО, приобретение учебников и 
учебных пособий, художественной литературы, оплата услуг связи, повышение квалификации, 
оплата экскурсионных мероприятий, мероприятий с приглашенными специалистами. 

 
 

3.5.4.Сведения о материально – технических условиях 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы формируются с учетом: 

- требований ФГОС НОО; 
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 
2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 
5.11.2009 г., регистрационный № 15172); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 
части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

- Иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 
нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО школы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды, развитие 
мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-
техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 
различных компетентностей; 

- учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 
повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 
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здоровья и пр.); 
 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 
 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения

 жить с непохожими людьми; 
 развитие креативности, критического мышления; 
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 
программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 
школы; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 
помещений школы. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 
для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 
деятельности для всех ее участников. 

Для реализации Основной образовательной программы на территории школы 
предусмотрены специально организованные места, постоянно доступные младшим 
школьникам и предназначенные для: общения; подвижных занятий; спокойной групповой 
работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

 

Во всех помещениях ОО, где осуществляется образовательный процесс, обеспечен 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации и к глобальной 
информационной среде. 

 
Класс начальной школы имеет закреплённое за ним учебное помещение. Учебное 

пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается 
столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием на 
стеллажах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска 
информации, а также центральной доской с возможностью проецирования на доску с ноутбука 
с штанговым размещением проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-
видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ, а также дополнительными 
досками для учащихся. В блоке начальной школы имеется организованная игровая, которая 
предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с 
образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом и 
физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

АНОО «Новая Черноголовская школа» располагает материальной и информационной 
базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 



659 
 
соответствующей Санитарно- эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
Для обеспечения образовательного процесса оборудовано: 

 
 
 

Кабинеты начальных классов 4 

Индивидуальное рабочее место 
учащегося 

По числу обучающихся 

Раздаточный материал По числу обучающихся 
Игровая 1 

Кабинет изо 1 

Кабинет английского языка 4 

Кабинет информатики 1 
Спортзал 2 

Столовая 1 

Санузлы 2 

Наличие в раздевалке вешалок для 
одежды 

На каждого обучающегося 

 
 

Оборудование места для учителя 
 

Стол учителя 1 

Интерактивная доска с 
проектором 

1 

Шкафы для хранения материалов 2 

Ноутбук с выходом в Интернет 1 

Материалы и пособия + 
 
 

Учебные классы. В трёхэтажном здании «Новой Черноголовской школы» 
предусмотрено 40 учебных классов. Они оснащены современной мебелью в соответствии 
с ростовыми группами, мультимедийными устройствами, рабочими местами учителя 
с компьютерной и оргтехникой. В школе созданы биологическая, химическая и физическая 
лаборатории, а также центр инженерного образования с новейшими станками и лазерным 
оборудованием.  

Актовый зал. В школе имеется актовый зал вместимостью 250 человек. Зал оснащен 
современным звуковым и осветительным оборудованием. 

Спортивные помещения. В здании школы расположены два спортивных зала 
(спортзал, классы 3D-физкультуры ) и хореографический кабинет. На прилегающей 
территории находится стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками, 
освещением, громкоговорителями, трибунами, информационным табло, расположены 
несколько детских площадок, зона воркаута, столы для настольного тенниса 

Столовая. В школе имеются пищеблок и столовая. 
Дошкольное отделение. В составе образовательного комплекса также предусмотрено 

дошкольное отделение на 30 человек и интернат круглосуточного пребывания на 36 человек. 
Для дошкольного отделения на прилегающей территории созданы игровые площадки 
со спортивным оборудованием и беседками. 
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 Лифт. Для передвижения маломобильных групп обучающихся на территории «Новой 
Черноголовской школы» в соответствии с требованиями государственной программы 
«Доступная среда» установлены пандусы; внутри образовательного комплекса предусмотрен 
лифт вместимостью 12 человек. 

Безопасность. В учебном заведении работают два медицинских кабинета и два 
круглосуточных поста охраны (по одному на территории школы и интерната). Здание 
оснащено системой видеонаблюдения. 

 Имеется  библиотечно-информационный центр, который позволяет комфортно 
готовиться к урокам  и пользоваться художественной и научно-популярной литературой.  

 

Есть  выделенная Интернет линия, создан официальный сайт. 
 
Начальная школа располагает полным комплектом учебно- методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 
Таким образом, в организации создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и 
комфортные санитарно-гигиенические условия, для достижения обучающимися как базового 
образования, так и возможности развиваться в соответствии с наклонностями и способностями, 
работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией к социально-экономическим 
условиям. 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 
(ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды школы 
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; Важной частью ИОС является официальный сайт 
АНОО «НЧШ» 

в сети Интернет, на котором размещена информация о реализуемых 
образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы, осуществляющей 
образовательную деятельность обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку школы; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
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- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

 

Состояние информационного оснащения образовательного 
процесса в АНОО «НЧШ»(на 01.09.20 г.) 

 
№ Наименование ресурса Количество,ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 157 
2. в кабинетах информатики 22 
3. в предметных кабинетах 24 
4. в административных помещениях 27 
5. Ноутбуки 119 
6. с доступом к Интернету 100 
7. Мультимедийные проекторы 18 
8. Интерактивные доски 5 
9. Планшеты 1 
10. Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент-фильтрации, исключающая доступ к 
интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся 

157 

11. Цифровые образовательные ресурсы, созданные 
педагогами школы 

имеется 

13. Количество компьютеров, на которых используется 
операционная система Windows 

157 

14. Количество компьютеров, на которых используется 
операционная система Linux 

0 

15. Количество компьютеров, на которых используются 
несколько операционных систем 

0 
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Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 2 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен

ие) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений  (учебные, 
учебно- лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 
для занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и  

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное) с 
указанием площади (кв. 

м)3 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 3 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия)3 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 3 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен
ном реестре 

недвижимост
и 3 

Реквизиты 
санитарно-

эпидемиологическо
го заключения о 

соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 
деятельности 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 142432 

Московская 
область, г. 
Черноголовка, 
ул. 
Центральная, 
здание 3 

Не жилое здание для 
ведения образовательной 
деятельности 

Договор 
аренды 

 №08598-2021  
 от 29.12.2021 

АО Фирма 
«Август» 

 ЕГРН от 
21.12.2021 
 №50:16:0000000-
74548-
50/137/2021-1 

 № 
50:16:0000000-
7458 

  

2.         
 Всего  

(квадратных 
метров): 

 Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами  
и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 2  

№ 
п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), подвида 

дополнительного образования. 
Наименование образовательной 
программы, предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов, с 

перечнем основного оборудования, 
подтверждающих наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Адрес 
(местоположение) 

объекта, 
подтверждающего 

наличие материально-
технического 
обеспечения  

(с указанием номера 
такого объекта в 
соответствии с 

документами по 
технической 

инвентаризации)3 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование 3 

Документ-
основание 

возникновения  
права  

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 
3 

Реквизиты 
заключения 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации  

о соответствии 
учебно-материальной 

базы  
установленным 
требованиям 4 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Общее образование. 

Начальное общее образование. 
 

     

1.1 Основная общеобразовательная 
программа начального общего 
образования. 

     

1.1.
1 

Русский язык Кабинет начальных классов 
Мебель: 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 

142432 
Московская область,  
г. Черноголовка, ул. 
Центральная, здание 3 

Договор 
аренды 
 №08598-2021  
 от 29.12.2021 

ЕГРН от 
21.12.2021 
 
№50:16:000000
0-74548-
50/137/2021-1 
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1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Интернет 
Экранно-звуковые пособия 
CD – диски, видеофильмы 
Демонстрационный материал: Касса 
букв классная. 
Комплект настольных развивающих 
игр по русскому языку. 
Интерактивный наглядный комплекс 
«Обучение грамоте». 
Стенд-лента «Буквы». 
Комплект таблиц по русскому языку 
1-4 класс 

1.1.
2 

Родной язык Кабинет начальных классов 
Мебель: 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Интернет 
Экранно-звуковые пособия 
CD – диски, видеофильмы 
Демонстрационный материал: Касса 
букв классная. 
Комплект настольных развивающих 
игр по русскому языку. 
Интерактивный наглядный комплекс 
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«Обучение грамоте». 
Стенд-лента «Буквы». 
Комплект таблиц по русскому языку 
1-4 класс 

1.1.
3 

Литературное чтение на родном 
языке 

Кабинет начальных классов 
Мебель: 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Интернет 
Экранно-звуковые пособия 
CD – диски, видеофильмы 
Демонстрационный материал: Касса 
букв классная. 
Комплект настольных развивающих 
игр по русскому языку. 
Интерактивный наглядный комплекс 
«Обучение грамоте». 
Стенд-лента «Буквы». 
Комплект таблиц по русскому языку 
1-4 класс 
Плакат: Правильно сиди 
Плакат: Гимнастика для глаз 
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1.1.
4 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 

142432 
Московская область,  
г. Черноголовка, ул. 
Центральная, здание 3 

Договор 
аренды 
 №08598-2021  
 от 29.12.2021 

ЕГРН от 
21.12.2021 
 
№50:16:000000
0-74548-

 



666 
 

Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Стол-тумба для офисной техники – 1 
шт., 
Технические средства обучения: 
МФУ – 1шт. 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Учебные пособия: 
Таблицы по грамматике 
Таблицы по страноведению 
Таблицы по написанию личного 
письма и эссе. 

50/137/2021-1 

1.1.
5 

Математика Кабинет начальных классов 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Интернет 
Экранно-звуковые пособия 
CD – диски, видеофильмы 
Демонстрационный материал: 
Опорные таблицы по  математике (1-
4 классы) 
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Математические пирамиды: Деление, 
Вычитание, Дроби, Сложение. 
Набор деревянных геометрических 
тел. 
Стенд-лента «Таблица классов и 
разрядов». 
Задачи на движение «Схемы и 
таблицы». 
Единицы площади (Комплект на 
магнитах). 

1.1.
6 

Окружающий мир Кабинет начальных классов 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя– 
1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Интернет 
Экранно-звуковые пособия 
CD – диски, видеофильмы 
Микроскопы ученические – 15 шт. 
Демонстрационный материал: 
Лабораторный комплект 
«Окружающий мир» 
Глобус физический. 
Детям о правилах дорожного 
движения (альбом). 
Детям о правилах пожарной 
безопасности (альбом). 
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Сигналы светофора. 
Комплект демонстрационный 
«Полезные ископаемые». 
Комплект демонстрационный 
«Природные зоны», 
Карта полушарий, Физическая карта 
России. 
Термометр демонстрационный. 

1.1.
7 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Кабинет начальных классов 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
Интернет 
Экранно-звуковые пособия 
CD – диски, видеофильмы 

142432 
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1.1.
8 

Музыка Кабинет музыки 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
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1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
музыкальный центр – 1 шт., 
микрофон акустический – 3 шт., 
электропианино - 1 шт., 
пианино  - 1 шт., 
комплект ударно-шумовых 
инструментов. 
Ложки. Маракас. Румба. Трещотка. 
Бубны. Дуделка точеная. Колокольца 
большие и малые. Цимбалы. 
Ксилофон. Тамбурин. Колотушка с 
молоточком. 

1.1.
9 

Изобразительное искусство Кабинет ИЗО и МХК 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт.. 
Интерактивная доска – 1 шт.. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
принтер -      1 шт. 
Демонстрационный материал и 
печатные издания 
комплект таблиц по ИЗО, 
комплект таблиц по декоративно-
прикладному искусству,  
комплект таблиц «Введение в 
цветоведение», 
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иллюстративный материал, 
предметы народных промыслов, 
чертежные инструменты, 
комплект заданий на карточках. 

1.1.
10 

Технология Кабинет начальных классов 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
принтер -      1 шт. 
Конструкторы по началам 
конструирования и робототехники.  
Программное обеспечение к 
конструктору по робототехнике. 
Мебель 
Комплект ученической мебели – 16 
шт.  
Комплект мебели для учителя – 1 шт. 
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
Доска аудиторная  комбинированная 
– 1 шт., 
Сменные настенные стенды – 2 шт.  
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Технические средства обучения 
МФУ – 1 шт., 
Персональный компьютер  учителя – 
1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Мультимедийным проектор 1 шт. 
принтер -      1 шт. 
Швейные машинки-15 шт. 
Демонстрационный материал: 
Наборы по домоводству 
Комплекты по швейному делу 
Таблицы по технике безопасности 

1.1.
11 

Физическая культура Спортивный зал 
стенка гимнастическая – 1 шт., 
бревно гимнастическое – 1 шт., 
козел гимнастический - 1 шт., 
конь гимнастический – 1 шт., 
брусья гимнастические параллельные 
– 1 шт., 
брусья гимнастические разновысокие 
– 1 шт., 
мост гимнастический подкидной – 2 
шт., скамейка гимнастическая 
жесткая – 10 шт., 
стойка для штанги – 1 шт.,  
штанга тренировочная - 3 шт., 
коврик тренировочный – 15 шт., 
мат гимнастический – комплект;  
мяч малый – комплект; 
палка гимнастическая – комплект; 
обруч гимнастический – комплект; 
скакалка гимнастическая – комплект; 
планка для прыжков в высоту -1 шт., 
стойки для прыжков высоту – 2 шт., 
барьер тренировочный – 10 шт., 
рулетка измерительная – 1 шт., 
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щит баскетбольный – 2 шт., 
мяч баскетбольный – комплект, 
стойка волейбольная – 2 шт.,- 
сетка волейбольная – 4 шт., 
мяч волейбольный – комплект; 
форма для игры в волейбол – 
комплект, 
ворота для мини футбола – 2 шт., 
мяч футбольный – 10 шт., 
велотренажер «Здоровье» – 3 шт., 
тренажёр "Гребля" – 3 шт., 
Тренажёр вращения – 4 шт., 
Дорожка для бега – 3 шт., 
Тренажёр гимнастический – 2 шт. 
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3.5.6.Сведения об учебно-методическом обеспечении 
ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования было 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся  на  100  %  
обеспечены  учебными  пособиями,   а  учитель 

 

методическими пособиями (при их наличии). Имеются наглядные и печатные учебные 
пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература. Каждый учитель 
формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке создан фонд дополнительной 
литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно- библиографические и периодические издания для детей, учителей и администрации 
школы. 

 
 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 
части основной образовательной программы на 2021-2022 уч. год 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Класс Наименование 
учебника 

Название программы 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Учебный предмет «Русский язык»  

1 1  Репкин В.В., 
Восторгова. Е.В. 
 М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2020 
 

Сборник учебных 
программ для начальной 
школы система 
Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

3 3 Иванова С.В. 
- М.:Вентана-Граф 
2018 

Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века». - М.:Вентана-Граф 
2018. 

4 4 Иванова С.В. 
- М.:Вентана-Граф 
2018 

 Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века». - М.:Вентана-Граф 
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2018. 
Учебный предмет «Литературное чтение» 

5 1 Матвеева Е.И.   
М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019 

Сборник учебных 
программ для начальной 
школы (система 
Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова) 
- М.: БИНОМ. 
Лаборатория  знаний, 2019 

6 3 Ефросинина Л.А.  
М.: Вентана-Граф, 
2018.   
 

 УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой 
М.: Вентана-Граф, 2018.   
 

7 4 Ефросинина Л.А.  
М.: Вентана-Граф, 
2018.   
 

УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой 
М.: Вентана-Граф, 2018.   
 

Предметная область «Иностранный язык»  
Учебный предмет «Английский язык» 

8 3 Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский  язык. 
Изд.  Просвещение, 
2019. 

Программа авторского 
коллектива под руководством  
Н.И. Быковой,  М.Д. 
Поспеловой  Программы 
общеобразовательных 
учреждений 2-4 классы,  изд. 
Просвещение, 2019 г. 

9 4 Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский  язык. 
Изд.  Просвещение, 
2019. 

Программа авторского 
коллектива под руководством  
Н.И. Быковой,  М.Д. 
Поспеловой  Программы 
общеобразовательных 
учреждений 2-4 классы,  изд. 
Просвещение, 2019 г. 

Математика и информатика (предметная область) 
Учебный предмет «Математика»  

10 1 Давыдов В.В., Горбов 
С.Ф., Микулина Г.Г., 
Савельева О.В. 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019. 

Сборник учебных 
программ для начальной 
школы (система 
Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019. 

11 3 Петерсон Л. Г. 
 М. : БИНОМ. 
Лаборатория  знаний, 
2019 

Математика. 1–4 классы 
(система «Учусь учиться» 
Л. Г. Петерсон). Примерная 
рабочая программа: 
учебно-методическое 
пособие. — М. 
:БИНОМ.Лаборатория  
знаний, 2019 
 

12 4 Петерсон Л. Г. 
М. : БИНОМ. 

Математика. 1–4 классы 
(система «Учусь учиться» 
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Лаборатория  знаний, 
2019 
 

Л. Г. Петерсон). Примерная 
рабочая программа: 
учебно-методическое 
пособие. — М. 
:БИНОМ.Лаборатория  
знаний 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
Учебный предмет «Окружающий мир» 

13 1 Чудинова Е.В., 
Букварева Е.Н. М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

Сборник учебных 
программ для начальной 
школы система 
Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

14 3 Чудинова Е.В., 
Букварева Е.Н. М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

Сборник учебных 
программ для начальной 
школы система 
Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

15 4 Чудинова Е.В., 
Букварева Е.Н. М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

Сборник учебных 
программ для начальной 
школы система 
Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 
16 4 Студеникин М.Т. 

 Москва, изд. 
«Русское слово», 2019 

Авторская программы 
«Основы светской этики» 
М.Т.Студеникин, Москва, 
изд. «Русское слово», 2019  

Предметная область «Искусство»  
Учебный предмет «Музыка» 

17 1 «Школа России»: 
Критская Е.Д. 
Музыка. 1класс: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений. 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П.  и 
др. «Начальная школа. 
Музыка» М.: Просвещение, 
2016 г. 

18 3 «Школа России»: 
Критская Е.Д. 
Музыка. 1класс: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений. 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П.  и 
др. «Начальная школа. 
Музыка» М.: Просвещение, 
2016 г. 

19 4 «Школа России»: 
Критская Е.Д. 
Музыка. 1класс: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений. 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П.  и 
др. «Начальная школа. 
Музыка» М.: Просвещение, 
2016 г. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

20 1 Неменская Л.А./ Под 
ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Изд.  
Просвещение, 2019. 
 

Сборник программ «Школа 
России»»  
изд. «Просвещение»,  2019 г. 

21 3 Горяева Н.А. 
Неменская Л.А. 
Питерских А.С. и др. 
под редакцией 
Неменского 
изобразительное 
искусство, 
Просвещение  2019г. 

Сборник программ  «Школа 
России»»  
изд. «Просвещение»,  2019 г. 

22 4 Горяева Н.А. 
Неменская Л.А. 
Питерских А.С. и др. 
под редакцией 
Неменского 
изобразительное 
искусство, 
Просвещение  2019г. 

Сборник программ  «Школа 
России»»  
изд. «Просвещение»,  2019 г. 

Предметная область «Технология»  
Учебный предмет «Технология» 

23 1 Лутцева Е.А. Зуева 
Т.П. Технология.   
Издательство 
Просвещение 2018. 

Сборник программ «Школа 
России»»  
изд. «Просвещение»,  2019 г. 

24 3 Лутцева Е.А. Зуева 
Т.П. Технология 
ФГОС Издательство 
Просвещение 2018. 

Сборник программ «Школа 
России»»  
изд. «Просвещение»,  2019 г. 

25 4 Лутцева Е.А. Зуева 
Т.П. Технология.   
Издательство 
Просвещение 2018. 

Сборник программ «Школа 
России»»  
изд. «Просвещение»,  2019 г. 

Предметная область «Физическая культура» 
Учебный предмет «Физическая культура» 

26 1 Лях В.И. Физическая 
культура. Изд.  
Просвещение, 2018. 

Авторская программа  В.И. 
Лях Физическая культура. 1-4 
классы.  изд. «Просвещение»,  
2018  г. 

27 3 Лях В.И. Физическая 
культура. Изд.  
Просвещение, 2018. 

Авторская программа  В.И. 
Лях Физическая культура. 1-4 
классы.  изд. «Просвещение»,  
2018 г. 

28 4 Лях В.И. Физическая 
культура. Изд.  
Просвещение, 2018. 

Авторская программа  В.И. 
Лях Физическая культура. 1-4 
классы.  изд. «Просвещение»,  
2018 г. 

 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
 
План работы школы способствует своевременному принятию административных 

решений, организации работы с родителями, профессиональному росту учителя. 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования 
образовательной организации; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 
уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через программы 
воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование 
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО 

 
С целью контроля реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе контроля за состоянием системы условий, результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в АНОО «НЧШ» 
заслушиваются на заседаниях педагогического совета. При необходимости проводится 
корректировка программы. Изменения вводятся 1 раз в год. 

 


