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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОП НОО МАОУ школы № 1 составлена на основе ОП НОО и ФГОС НОО. 

ОП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образова-

ния, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации ОП НОО МАОУ школы №1  являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федера-

ции на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребно-

стей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

грамм и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социаль-

ных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП НОО МАОУ школы №1 предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспи-

тание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ОП НОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающи-

еся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

ОП НОО МАОУ школы № 1 учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ОП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 
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3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образова-

тельным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и 

развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меропри-

ятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нор-

мами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нор-

мативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ОП НОО МАОУ школы №1 учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся. Сроко освоения ОП НОО МАОУ школы №1 четыре года. Общий объем аудитор-

ной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академиче-

ских часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

МАОУ школа № 1 работает в режиме "Школа полного дня", который позволяет объеди-

нить урочную и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, 

сформировать образовательное пространство школы, способствующее реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональны 

комплекс образовательные, развивающие и воспитательные процессы.  

В коренном микрорайоне школы, преодолевшем демографическую «яму», наметилась 

тенденция к росту числа детей школьного возраста.  Анализ прогнозов контингента 

обучающихся до 2025 г. показывает, что он может увеличиться еще на 10%. Это 
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предопределяет необходимость сохранения "привлекательности" школы для родителей, 

обучающихся. 

Школа сделала выбор неформальной специализации – сотрудничество с организацией  

«Фонд развития Физтех-школ», развитие технического направления внеурочной деятельности 

обучающихся и краеведение. 

Проведенные маркетинговые исследования показали: 

 данная инновация востребована; 

 родители имеют потенциальные образовательные потребности, а школа - потенциальные 

образовательные возможности для ее реализации в деятельности школы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ОП НОО соответствуют современным целям началь-

ного общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапред-

метных и предметных достижений обучающегося. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современ-

ным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего обра-

зования, в том числе адаптированной, должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения программы НОО; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими ор-

ганизацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному пред-

мету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Школе; 

Личностные результаты освоения ОП НОО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение 

к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм пове-

дения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и пси-

хическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, при-

носящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразова-

нию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего обра-

зования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объ-

единять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) 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 объ-

екта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) 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:  

1) 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 аргументиро-

вано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные 

и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие пуб-

личные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: рапределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно вы-

полнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом спе-

цифики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учеб-

ные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литератур-

ное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
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2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка:  

аудирование (слушание):  

 адекватно воспринимать звучащую речь;  

 понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

 определять основную мысль воспринимаемого текста;  

 передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение:  

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;  

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи;  

 использовать диалогическую форму речи;  

 уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;  

 отвечать на вопросы и задавать их; 

 строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

 соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);  

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение:  

 соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух;  

 понимать содержание предлагаемого текста;  

 использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала;  

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

 формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию;  

 анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо:  

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения;  

 списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами;  

 писать подробное изложение;  

 создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фраг-

мента видеозаписи);  

 использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интер-

нет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 

5) 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); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-

ляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"  предметной 

области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформи-

рованность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупно-

сти ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна 

и страна/страны изучаемого языка: 

говорение:  

 уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со сто-

роны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;  

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по-

вествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи;  

 передавать основное содержание прочитанного текста;  
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 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (ри-сунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование:  

 воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в 

процессе общения на уроке;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале;  

 понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение:  

 читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и пра-

вильную интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствую-

щие решению коммуникативной задачи;  

 определять тему, главную мысль, назначение текста;  

 извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

(в пределах изученного);  

 читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них инфор-

мацию; 

письменная речь:  

 владеть техникой письма;  

 заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъ-

явленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание 

 правил чтения и орфографии;  

 интонации изученных коммуникативных типов предложений;  

 основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише);  

 признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение  

 фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествова-

тельных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов);  

 графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка);  

 орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения:  

 овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 

значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-

ных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями:  
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 знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литератур-

ных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);  

 умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой те-

матики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рам-

ках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, 

в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсужде-

ние и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совмест-

ной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществле-

ние взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность инфор-

мации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таб-

лицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности 

в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в эле-

ментарном бытовом общении на иностранном языке. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный резуль-

тат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертеж-

ных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практиче-

ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и исполь-

зовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием свя-

зок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы дан-

ными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-

ских задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе 
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в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной об-

ласти "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой при-

роды; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия реше-

ний; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях насе-

ления и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и род-

ного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объ-

екты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлени-

ями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практи-

ческие задачи; 7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в совре-

менной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюде-

ний в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с исполь-

зованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следова-

нием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опы-

тов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности раз-

глашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интер-

нет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к при-

роде; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные мо-

дули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 

или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и свет-

ской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 

обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

право-славной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(право-славного христианства), называть основателя и основные события, связанные с исто-

рией ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содер-

жание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-

славных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния пра-

вославной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержа-

ние;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудей-

ских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержа-

ние;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддий-

ских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буд-

дийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ислам-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ис-

ламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традици-

онных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связан-

ные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культо-

вых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ре-

лигиоз-ных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбле-ние представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-

тые в об-ществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных пра-

вах, свобо-дах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нор-

мами рос-сийской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравствен-

ности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-

сти, нрав-ственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "проще-

ние", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-

дия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов Рос-

сии; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фото-графических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

зву-чание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композито-

ров; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 
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учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использова-

нием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навы-

ках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортив-

ных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельно-

сти, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации мате-

риально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО отражает со-

держание и критерии оценки, формы представления результатов  оценочной деятельности и 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе в рамках оце-

ночных процедур ВСОКО, а также служит основой при разработке школой локальных норма-

тивных актов, регламентирующих вопросы: 

 − системы оценки достижения планируемых результатов осовоения обучающимися образо-

вательных рограмм по ФГОС; 

 − форм, периодичности и порядка осуществления текущего контроля, промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся по предметам; 

 − проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся школы; 

 − порядка обучения по индивидуальному учебному плану; 

 − портфолио (портфеля) достижений обучающихся школы и др. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ школе № 1 яв-

ляются оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Система оценивания в Школе включает в себя два вида оценок:  

1. Внутренняя оценка, которая включает в себя: 

 − стартовую педагогическую диагностику;  

− текущую и тематическую оценку;  

− портфолио; 
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 − внутришкольный мониторинг (диагностика) образовательных достижений в рамках внут-

ренней системы оценки качества образования (далее оценочные процедуры в рамках 

ВСОКО). 

 2. Внешняя оценка, которая осуществляется через процедуры: 

 − независимой оценки качества образования; 

 − мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней.  

Система оценки МАОУ школы № 1 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 обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые резуль-

таты обучения, выраженные в деятельностной форме при реализации рабочих программ учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению 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 спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является гра-

ницей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы, позволяет осуществить оценку предметных и метапредметных результатов по-

средством использования фонда оценочных средств (далее – ФОС) к учебным предметам, кур-

сам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям и критериев  оценивания до-

стижения обучающимися планируемых результатов ОП НОО подробно прописанными в По-

ложении МАОУ школы № 1 о системе оценки достижения планируемых результатов освое-

ния обучающимися, критериях и нормах оценок по учебным предметам.  

Система оценки динамики учебных достижений обучающихся включает в себя следую-

щие направления:  

 текущий контроль;  

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль и итоговая оценка;  

 оценка результатов деятельности.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 интегрированные (комплексные) контрольные работы; тематические проверочные 

(контрольные) работы; проекты; практические работы; творческие работы; диагностические 

задания; самоанализ и самооценка.  

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут использоваться 

как в печатном, так и в электронном виде. За учителем-предметником закрепляется право раз-

работки контрольно-измерительных (тестовых, проверочных, контрольных и др. видов) зада-

ний самостоятельно или использовать разработанные ранее диагностические, проверочные 

материалы согласно положению школы о фонде оценочных средств. В рамках реализации 

внутренней системы оценки качества образования школы (далее – оценочные процедуры 

ВСОКО) оценка образовательных достижений обучающихся учитывается также путем: 

 − оценки предметных и метапредметных результатов;  
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− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной и др. видами оценочных процедур, применяемых в школе) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для итого-

вой оценки; 

 − использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования;  

− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка).  

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ школы № 1 в ходе внутреннего мониторинга .Содержание и пенриодичность внутрен-

него мониторинга устанавливается решением педагогического совета школы. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе  и включает диагностические матениалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных , коммуникативных 

и познавательных УУД. 

 

Система оценивания образовательных результатов в МАОУ школе № 1  

Особенности системы оценивания Объект системы оценивания 

Метапредметные, предметные результаты Личностные результаты 

Форма оценивания Персонифицированная ко-

личественная оценка 

Неперсонифицированная ка-

чественная оценка 

Средства фиксации резуль-

татов оценки 

Листы достижений, класс-

ные журналы, справки по 

результатам ВСОКО 

Дневники наблюдения учи-

теля (классного руководи-

теля, воспитателя ГПД, пси-

холога). 

Способ (поэтапность проце-

дуры) Условия эффектив-

ности системы оценивания 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, за-

дания частично-поиско-вого 

характера Систематич-

ность, личностно-ориенти-

рованность, позитивность 

Характеристики обучаю-

щихся Проектная деятель-

ность, участие в обществен-

ной жизни класса, портфо-

лио, задания творческого ха-

рактера. 

 «Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оцени-

вать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».  

Оценка читательской грамотности – одна из важнейших составляющих оценки функци-

ональной грамотности школьника. Предметом измерения является чтение как сложнооргани-

зованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию текстов. 

Содержание понятия читательская грамотность включает: понимание прочитанного, ре-
флексию (раздумья о содержании или структуре текста, перенос их на себя, в сферу личного 
сознания) и использование информации прочитанного (использование человеком содержания 

текста в разных ситуациях деятельности и общения, для участия в жизни общества, экономи-

ческой, политической, социальной и культурной).  

Чтение – многогранная способность человека, и результаты овладения им должны быть 
представлены несколькими характеристиками, основанными на: 

1) содержании (типах текстов),  

2) проверяемых видах деятельности  

3) ситуациях, в которых читаются письменные тексты за пределами школы.  

Для оценивания уровня читательской грамотности используются сплошные тексты 
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1) описание (художественное и техническое);  

2) повествование (рассказ, репортаж);  

3) объяснение (объяснительное сочинение, определение понятия, толкование 
слова, резюме/выводы, интерпретация);  

4) аргументация (комментарий, обоснование);  

5) инструкция (указание к выполнению работы; правила, законы).  

несплошные тексты, кроме вербальных фрагментов, включают:  

1) графики;  

2) диаграммы;  

3) таблицы;  

4) карты, схемы;  

5) рисунки, фотографии,  

6) формы (анкеты и др.);  

7) информационные листы и объявления.  

МАОУ школа № 1 использует поэтапное внедрение системы работы с текстом на уроках 

в начальной школе, согласно требованиям ФГОС НОО  

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его осознанного 

восприятия. 

 -Практическое отличие текста от набора предложений. 

 -Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

 -Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. 

 -Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

 -Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 2 класс 

 - обучение детей работать с текстом: 

 - смысловое чтение;  

 - владение пересказом разного вида; 

 - деление на абзацы и составление плана прочитанного текста (произведения); 

 - выделение опорных слов (словосочетаний); 

 - характеристика героев и их поступков. 

 -Подбор антонимов и синонимов к словам.  

 -Нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно проверочные 

слова. 

 3 – 4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексиро-

вать их содержание, давать оценку прочитанному:  

 - самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его фрагмента); 

 - нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме; 

 - выделение главной и второстепенной информации; 

 - выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными убеж-

дениями (знаниями); 

 - прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку;  

 - самостоятельное формулирование вопросов по тексту;  

 -сравнивание текстов разных жанров, разных стилей(деловой, научный, художествен-

ный, публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

Образовательные достижения по повышению читательской грамотности школьников 

представляют собой: 
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 1) личностные результаты - сформированность ценностного отношения к чтению; со-

вершенствование читательских навыков; развитие эстетического вкуса; формирование разви-

вающего круга чтения;  

2) метапредметные результаты - умение эффективно использовать различные источни-

кам; объективно оценивать достоверность и значимость информации; освоить опыт проектной 

деятельности;  

3) предметные результаты - уровень усвоения материала, достаточный для продолжения 

обучения в этой области и решения определенного класса проблем в социальной практике; 

формирование опыта достижений в социально значимых видах деятельности - в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 Для оценки уровня сформированности читательской грамотности мы  используем  ряд 

тестов, проверочных работ, а также письменная работа на межпредметной основе.  

Диагностика читательской грамотности проводится с периодичностью 1 раз в два года. 

 

Цифровая грамотность - способность использовать цифровые технологии для работы 

с информацией, включает информационную безопасность, этику, способность работать с не-

линейным и динамическим материалом,  большими данными и т.д.  

Кроме этого, цифровая грамотность связана с критическим мышлением, коммуника-

цией, сотрудничеством, техническими навыками работы с определенными инструментами 

(например, браузером, почтовым клиентом и проч.).  

В начальной школе ученик собирает по своей инициативе, по заданию учителя или в 

рамках коллективного проекта информацию об окружающей природе, жизни людей, событиях 

в классе в форме цифровых фотографий, видео- и аудиозаписей, грамотно пользуясь камерой 

и микрофоном. Он фиксирует в цифровой форме воспоминания родных, сканирует документы 

и фотографии из семейных архивов, размещает их на цифровой ленте времени. 
Ученик приобретает первый опыт цифровых измерений с помощью традиционных при-

боров и сразу же с помощью современной цифровой техники, позволяющей отображать сово-

купность данных, динамику их изменений на экране компьютера. Системы глобального пози-

ционирования и цифровые карты помогают учащемуся фиксировать маршруты своих путеше-

ствий и «привязывать» к карте путевые записи. 
Ученик использует цифровые инструменты, графические панели и музыкальные клави-

атуры для собственного изобразительного и музыкального творчества. 
Свои графические и видеоработы ученик редактирует, сопровождает устными и пись-

менными пояснениями, включает в свои презентации и гипермедиасочинения, размещает в 

информационной среде школы в Интернете. Вводя текст в компьютер, ученик свободно ис-

пользует клавиатуру, редактор текста, программы орфографического контроля. В своих вы-

ступлениях он использует заранее подготовленные к экранному показу иллюстрации и тезисы, 

если нужно - микрофон. 
Создавая сочинение, выполняя проект, ученик ищет необходимую ему информацию в 

Интернете, обрабатывает найденные там тексты и иллюстрации. 
Ученик управляет с помощью компьютера и сконструированных им программ и реаль-

ными моделями, которые сам проектирует и собирает, и виртуальными объектами на экране 

компьютера. 
Для проверки цифровой грамотности  используется  практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью. Проводится 1 раз в 2 года 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ работаны  в Положении 

МАОУ школы № 1 " О проектной и учебно-сследовательской деятельности". 

Проектная  и  исследовательская деятельность используется на уроках, во внеурочной 

деятельности. Результаты проектов обучающиеся представляют на уроках, а лучшие проекты 

участвуют в конкурсе «Я - исследователь».  
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Победители принимают участие в городском конкурсе исследовательских работ.  Груп-

повые и индивидуальные учебные исследования и проекты выполняются обучающимися в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстри-

ровать достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и ви-

дов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность. ( учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую и др.) 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результат проекта: 

-письменная работа( эссе, реферат, и т.д.); 

-художественная творческая работа ( в области литературного чения, музыки , изобразитель-

ного искусства); 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Критерии оценивания проекта: 

-сформированность познавательных УУД: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении по ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая по-

иск и обработку информации, формулировку выводов и обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта творческого решения и 

других; 

-сформированнность предметных знаний и способов дествий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы деуствий 

-сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: 

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, ар-

гументировано ответить на вопросы. 

 

 

Этап работы 

над проектом 
Критерии, соответствую-

щие этапам 
Характеристика критерия 

Подготови-

тельный этап 

Актуальность 
Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся 

по данной тематике противоречий 

Решение проблемы 

Формулировка и анализ  проблемы, стратегию 

решения проблемы, 
проведение объективного анализа и указание 

значения результатов деятельности 

Планирова-

ние работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся ис-

точников по данной тематике и свободное вла-

дение материалом 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области по иссле-

дуемой проблеме, использование конкретных 
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научных терминов и возможность оперирова-

ния ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной деятельно-

сти самими учащимися, направляемая действи-

ями координатора проекта без его непосред-

ственного участия 

Результаты 

или выводы 

Значимость 
Признание выполненного авторами проекта 

для теоретического и (или) практического при-

менения 

Системность 

Способность школьников выделять обобщен-

ный способ действия и применять его при ре-

шении конкретно-практических задач в рамках 

выполнения проектно-исследовательской ра-

боты 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих 

связей, характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и целесооб-

разность действий, при выполнении и оформле-

нии проекта 

Интегративность 
Связь различных источников информации и об-

ластей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

Креативность (творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое в 

контекст современной действительности 

Представле-

ние готового 

продукта 

Презентабельность (пуб-

личное представление) 

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, постер, фильм, 

макет, реферат и др.), которые имеют общую 

цель, согласованные методы и способы дея-

тельности, достигающие единого результата. 

Наглядное представление хода исследования и 

его результатов в результате совместного реше-

ния проблемы авторами проекта 

Коммуникативность 
Способность авторов проекта четко, стилисти-

чески грамотно и в тезисно изложить этапы и 

результаты своей деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов про-

ектной деятельности или рождение нового про-

ектного замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка про-

цесса и ре-

зультатов ра-

боты 

Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов проектной 

работы к процессу проектирования и резуль-

тату своей деятельности. Характеризуется отве-

тами на основные вопросы: Что было хорошо и 
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почему? Что не удалось и почему? Что хотелось 

бы осуществить в будущем? 

 

Проект оценивается по следующим критериям:  

● сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 ● сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и и способы действий;  

● сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа-

циях;  

● сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить выполнен-

ную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ОП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам обу-

чающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локаль-

ного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения ОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися ОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 
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 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школа реализует системно-деятельност-

ный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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 планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важней-

шей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как 

по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

За счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых резуль-

татов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использо-

вание контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обу-

чения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ОП НОО, включают две группы ре-

зультатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально зна-

чимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 



26 

 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно инте-

грировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планиру-

емых результатов освоения ОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает фор-

мирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследователь-

ских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучаю-

щихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - след-

ствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 
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обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная дея-

тельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 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. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последователь-

ность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учеб-

ной деятельности, 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 об-

разовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требу-

ющие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реали-

зуемыми в предметном преподавании. 

. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 
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действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогиче-

ского совета образовательной организации. Инструментарий для оценка сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диа-

гностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ОП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ОП НОО осуществляется через оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ОП НОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ОП НОО используются критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изуча-

емой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание тер-

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью 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 реше-

нии учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-иссле-

довательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ОП НОО осуществляется педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фикси-

руются в приложении к ОП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с це-

лью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка от-

счета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельно-

сти, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 
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оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы осво-

ения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенно-

стей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися темати-

ческих планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в клас-

сном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предме-

том итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом фор-

мируемых метапредметных действий. 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, осво-

ивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ школе №1 и слу-

жит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ школе № 

1 являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

2) оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Школы в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельно-

сти, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы осво-

ения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обуча-

ющегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематиче-

ские планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тема-

тическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достиже-

ния всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстриру-

емых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. 
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Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характери-

стике. 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, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работ-

ником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутриш-

кольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отра-

жаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте-

стация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения те-

матических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность меро-

приятий, включающих планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам 

(курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку содержания 

и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов 

выполнения обучающимися указанных контрольных или проверочных работ, а также доку-

ментальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

• оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и динамики их роста 

в течение всего учебного года; 

• выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или препят-

ствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освое-

ния соответствующей общеобразовательной программы; 

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, использу-

емых в образовательной деятельности общеобразовательной организации; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию образо-

вательной деятельности. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образователь-

ной программой.  

Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся резуль-

татов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 
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обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в следующих формах: 

• контрольные или проверочные работы; 

• диагностические. 

• письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

• устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиума, практикума; 

• диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

• иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Данные формы текущего контроля и промежуточной аттестации называются оценоч-

ными процедурами, длительность которых при выполнении обучающимися составляет не ме-

нее тридцати минут. 

Контрольные или проверочные работы показывают оценку достижения каждым обуча-

ющимся и/или группой обучающихся на основании требований к предметным и/или метапред-

метным результатам обучения в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования 

при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Диагностические работы обучающихся указывают на выявление и изучение уровня и ка-

чества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или группой 

обучающихся требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результа-

там обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные ре-

зультаты обучения. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации направлено 

на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным об-

разом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования (ФГОС). 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточ-

ной аттестации педагог определяет самостоятельно в соответствии с учебным планом пред-

мета с учетом контингента обучающихся, содержанием учебного материала и используемых 

образовательных технологий, отражающихся в рабочей программе. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в виде от-

меток по пятибалльной шкале во 2 - 4 классах (минимальный балл – 2, максимальный – 5), 

которые выставляются в классный журнал и дневник обучающегося.  

Согласно пункту 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536, ведение учителями 

журнала и дневников обучающихся осуществляется в электронной (либо в бумажной) форме. 

Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в электронном и бумаж-

ном виде не допускается. 

Выставления отметок по результатам проведения промежуточной аттестации осуществ-

ляется в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в качестве итоговых кон-

трольных работ. 

Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования с учетом 
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Примерной основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на соответству-

ющий учебный год. 

Образовательной организации при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся необходимо избегать дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в клас-

сах по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР. 

Всероссийские проверочные работы проводятся для обучающихся общеобразователь-

ных организаций по следующим предметам: 

• в 4 классе по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

Для упорядочивания системы оценочных процедур в Школе, согласно письму Минпросвеще-

ния России и Рособрнадзора от 6 августа 2021 года № СК-228/03 / 01.16/08-012.16, рекомен-

дуется: 

• проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели клас-

сов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в теку-

щем учебном году; 

• не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учеб-

ных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок яв-

ляется первым или последним в расписании; 

• не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 

• исключить ситуации замещения полноценной учебной деятельности в соответствии с об-

разовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной 

оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или проверочных ра-

бот непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры; 

• при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

учебной деятельности таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование мас-

сива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, до-

пущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости - повторение и закрепление материала; 

• не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, получен-

ные в результате ксерографии (возможно использование материалов, распечатанных на 

принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и 

т.п.). 

• Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в образо-

вательной организации формируется единый график проведения оценочных процедур с 

учетом учебных периодов, принятых в школе (триместр и полугодие), а также перечня 

учебных предметов на учебный год либо на ближайшее полугодие.  

График может быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках имеющихся 

локальных нормативных актов общеобразовательной организации, устанавливающих формы, 

периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

Готовый график размещают на сайте образовательной организации на главной странице 

подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде элек-

тронного документа не позднее чем через 2 недели после начала учебного года либо после 

начала полугодия. 

График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных: 

• эпидемиологической ситуацией; 

• участием школы в проведении национальных или международных исследованиях каче-

ства образования в соответствии с Приказом Миннауки и высшего образования Россий-

ской Федерации №1684/694/1377 от 18.12.2019 года «Об осуществлении Федеральной 
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службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Россий-

ской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а 

также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях» в 

случае, если такое участие согласовано после публикации школой графика; 

• другими значимыми причинами. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте школы. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, под-

лежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

Oт текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образо-

вание в форме экстерната, семейного образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета "Русский язык". 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (да-

лее – ОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (да-

лее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован-

ные в федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое зна-

чение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и уни-

версальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализи-

ровать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального об-

щего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обу-

чающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамот-

ности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, чита-

тельская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных воз-

можностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межлич-

ностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоз-

зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культур-

ных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение язы-
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ком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адек-

ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции лич-

ности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка 

как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Зна-

чимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного инте-

реса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты рус-

ского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нрав-

ственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятель-

ности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. 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 обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоен-

ных 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». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю 

в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на до-

стижение 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 результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине, 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 межна-

ционального общения народов России; 
 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; 
 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 
духовно-нравственного воспитания: 
 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 
эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной инфор-

мации 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 текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным про-

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 
экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
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 неприятие действий, приносящих вред природе; 
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 самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанав-

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамма-

тический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых еди-

ниц; 
 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 предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых 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 мате-

риалом, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообраз-

ный (на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языко-

вого материала; 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашивае-

мой информации, для уточнения; 
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 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самосто-

ятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соот-

ветствии 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 
 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, харак-

теристике, использованию языковых единиц; 
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографи-

ческую и пунктуационную ошибку; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-

телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 
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 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.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 
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 словах 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 и фамилии 

людей, 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 орфо-

графическом словаре учебника); 
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объ-

ёмом 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 на основе наблю-

дений; 
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 
2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 осознавать язык как основное средство общения; 
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 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 

(глухости); 
 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стече-

нием согласных); 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

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

нять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антони-

мов (без называния терминов); 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 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 сло-

варе учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными, разделительный мягкий знак; 
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объ-

ёмом не более 50 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объё-

мом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на опре-

делённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто-

нации; 
 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись-

менно (1-2 предложения); 
 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро-

сам; 
 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач. 
 
3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 



41 

 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибиро-

вания); 
 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; 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокорен-

ные слова и синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 
 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; 
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 определять значение слова в тексте; 
 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще-

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 
 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилага-

тельных: род, число, падеж; 
 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в со-

ответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем вре-

мени ‑ по родам; 
 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
 различать предлоги и приставки; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере-

чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён суще-

ствительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил право-

писания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1-2 предложения); 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на опре-

делённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, пра-
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вильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложе-

ния), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использова-

нием норм речевого этикета; 
 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, со-

юзов и, а, но); 
 определять ключевые слова в тексте; 
 определять тему текста и основную мысль текста; 
 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач; 
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 
4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осозна-

вать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
 объяснять роль языка как основного средства общения; 
 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 
 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры чело-

века; 
 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом); 
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

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

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

по комплексу освоенных грамматических признаков; 
 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, па-

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

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
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 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород-

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
 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, со-

стоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 
 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилага-

тельных; 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 лич-

ные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, со-

единёнными союзами и, а, но и без союзов; 
 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил право-

писания; 
 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), со-

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

туации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 
 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интер-

претировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакоми-

тельное чтение в соответствии с поставленной задачей; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия; 
 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифи-

цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 
Развитие речи 
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Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 
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 значе-

нием слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, со-

ответствующих 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[2] 
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 согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигие-

нические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккурат-

ным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
Орфография и пунктуация[3] 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас-

ных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; про-

писная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные удар-

ные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие со-

гласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, 

без стечения согласных). 
Графика 
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. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование ал-

фавита для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия[4] 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). 
Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов 

в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 
Орфография и пунктуация 
Правила 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; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

ние). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза-

писи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

2 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Ме-

тоды познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 
Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 
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Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ безудар-

ный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ 

непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (крас-

ная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 

для решения практических задач. 
Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представ-

ление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки од-

нокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), упо-

требление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и дру-

гие), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и другое. 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побу-

дительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и не-

восклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии лю-

дей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 
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(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правопи-

сания, изученных в 1 классе). 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографи-

ческой ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учеб-

ника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный мягкий знак; 
сочетания 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 учеб-

ника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички жи-

вотных, географические названия; 
раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выра-

жения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблю-

дение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и на вопросы. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей тек-

ста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное озна-

комление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе инфор-

мации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правиль-

ной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на во-

просы. 
3 КЛАСС 

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

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разде-

лительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Орфоэпия[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки од-

нокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  
Морфология 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существи-

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, жен-

ского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушев-

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилага-

тельных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и сказуемое. Вто-

ростепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографи-

ческой ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный твёрдый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
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безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблю-

дения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благо-

дарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргу-

ментировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

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

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным па-

раметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
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Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени су-

ществительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, её значение (повторение). 
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и разли-

чий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побу-

дительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-

тельные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых во-

просов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным сою-

зом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочи-

нённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; кон-

троль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, 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. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
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Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пе-

ресказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с постав-

ленной задачей. 
[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение гра-

моте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в пред-

мете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 

«Литературное чтение». 
[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 
[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается параллельно 

с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы  

Всего  
 

Контроль- 

ные ра-

боты  

Практи-

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

      
1.1 Слово и предложение  13   https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

1.2 Фонетика  23    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

1.3 Письмо  77   https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

1.4 Развитие речи  2    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

Итого по разделу  115  

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2.2 Фонетика  4    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2.3 Графика  4    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2.4 Лексика и морфология  12    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2.5 Синтаксис  5    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2.6 Орфография и пунктуация  14    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2.7 Развитие речи  9    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

Итого по разделу  49   

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  165   0   0   

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 

1 Общие сведения о языке  1    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

2 Фонетика и графика  7    https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

3 Лексика   13  1  https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

4 Состав слова  17  1  https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

5 Морфология  26  1  https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

6 Синтаксис  10  1  https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

7 Орфография и пунктуация  59  8   https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

8 Развитие речи  36   https://distant.uchi.ru/lessons-1-4 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 170   12   0   

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
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 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-

граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  47 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  17 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  58  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  31    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 170   12  0   

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-

граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
Всего  
 

Контроль-

ные работы  
Практиче-

ские работы  

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  45 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  22 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  58  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  31    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 170   10  0   

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6


2.1.2. Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. Поясни-

тельная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в струк-

туре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержа-

ние обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (по-

знавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиже-

ния обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образова-

ния ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 
Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, станов-

ление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальней-

шего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, рече-

вого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литера-

туры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способ-

ностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного чита-

теля, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразо-

вания и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литера-

турного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 
 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия; 
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 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 ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с пред-

ставленными предметными результатами по классам; 
 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельно-

стью, обеспечивающей понимание и использование информации  
 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного об-

разования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая дея-

тельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обу-

чающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произ-

ведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, от-

дельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формиро-

вание функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность до-

стижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образова-

ния. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, мета-

предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 
На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов состав-

ляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах по 136 ча-

сов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

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» достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитив-

ную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы само-

познания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально зна-

чимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понима-

ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-

сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-

жения 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 ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого че-

ловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мо-

ральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-

ных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-

ным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах худо-

жественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, со-

здающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой де-

ятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот-

ных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, спо-

соба выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных за-

дач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами ли-

тературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной лите-

ратуры, творчества писателей. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведе-

ние 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), восстанав-

ливать 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 ос-

нове предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – след-

ствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого 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, пред-

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии 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 со-

ответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные 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; 
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 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 фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

 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 учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учеб-

ных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных 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, чи-

тать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные 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 сти-

хотворений 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 ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-

турные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произве-

дения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать по-

ступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря; 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы 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 со-

бытий, 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 за-

данному 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 рекоменда-

тельного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб-

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произве-

дениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-

ний; 

 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 сти-

хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) 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, со-

ставлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и вы-

ражения 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 жанро-

вую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 
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 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать 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, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной 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 чте-

ния (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 произ-

ведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (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, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-

ками, 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, пер-

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-

ных 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, опи-

сание, 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), коррек-

тировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного 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, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образо-

вательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз-

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-

ственно-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 чте-

ния (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 произ-

ведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (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 познава-

тельным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные), 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; 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь со-

бытий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами ге-

роев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию 

(по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, по-

ступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, яв-

лений, 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, сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер-

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму-

лировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-

дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-

тьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-

ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя раз-

ные 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 од-

ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред-

ложений); 

 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, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируе-

мого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диа-

логе. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последова-

тельности звуков в слове и определение количества звуков. 
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Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших проза-

ических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чте-

ние (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произ-

ведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх про-

изведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклор-

ной (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 для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и 

рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представле-

ние): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рас-

сказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произве-

дения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» 

и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, 

А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки 

и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особен-

ности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомле-

ние). 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 ин-

тонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, посло-

вица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фоль-

клорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания жи-

вости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспи-

тания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои про-

изведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – вос-

питание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный 
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и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. Осо-

знание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), про-

явление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произве-

дений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении ре-

алистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

– источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориенти-

ровки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольк-

лорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в про-

изведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые со-

ответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предло-

женный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра-

щаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятель-

ности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно вы-

полнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихо-

творений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 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 эмоци-

онального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Проко-

фьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (по-

тешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фоль-

клорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основ-

ные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. За-

гадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной муд-

рости, 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, волшеб-

ные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта 

и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народ-

ные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха 

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегу-

рочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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 авто-

ров). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выра-

зительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзаж-

ная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отраже-

ние 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.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи 

нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. При-

швин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зи-

мою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима 

– аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 
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О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расши-

рение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгун-

ского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произ-

ведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «За-

платка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сю-

жеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части тек-

ста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о ры-

баке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль 

«Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти ав-

торов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов живот-

ных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаиче-

ских произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познава-

тельном тексте. 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. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михал-

ков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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 про-

изведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня ма-

тери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). Характе-

ристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ан-

нотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические карто-

теки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
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действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творче-

ства, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведе-

ния, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его по-

ступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последователь-

ность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнако-

мого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и со-

держание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять от-

веты других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произ-

ведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) тек-

ста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 
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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, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нрав-

ственные 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 иллю-

страции к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Ро-

дина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и дру-

гое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (посло-

вицы, 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 пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, ил-

люстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Били-

бина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напев-

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

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их осо-

бенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произ-

ведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-ца-

ревич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произве-

дения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и другие 

по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклор-

ными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

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

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

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

тышка и очки» и другие (по выбору). 
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические про-

изведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях по-

этов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, 

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

др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произ-

ведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное зна-

чение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живо-

писные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есе-

нин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег» и другие (по выбору). 

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

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

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

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказ-

чика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуж-

дения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и дру-

гие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особенно-

сти авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание ин-

терьера). 

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

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историче-

ская обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористиче-

ского произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преуве-

личение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): ли-

тературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  
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Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

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

кусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опре-

делять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь-

ность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразитель-

ного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям про-

изведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настрое-

ние; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельно-

сти, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблю-

дать равноправие и дружелюбие; 
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 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драма-

тизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать 

роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра-

боты, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в сти-

хотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в лите-

ратуре разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. От-

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

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твар-

довский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обря-

довый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной лите-

ратуры. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фоль-

клора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отраже-

ние 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 – за-

щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ни-

китича, 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 бы-

линно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-

3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пуш-

кина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

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

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

ния: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

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

темы и герои, особенности языка. 

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

цер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  
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Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермон-

това (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент компози-

ции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

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

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. 

Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность ав-

торской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Гор-

бунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

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

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

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

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художествен-

ного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к ли-

рическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плы-

вут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по 

выбору). 

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

жественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (об-

щее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художе-

ственного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 

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

паха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авто-

ров): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куп-

рина, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

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

Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, вза-

имоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто-

ров): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Жит-

кова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский спо-

соб выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

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

Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

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

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, со-

держание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  
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Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. 

Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и те-

атре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения 

по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писате-

лей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). При-

ключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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, художествен-

ная (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 источни-

ками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); 

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

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать вза-

имосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно вы-

бирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавли-

вать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, инте-

рьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 
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 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

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

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюде-

ниям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно органи-

зовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, осо-

бенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины воз-

никших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей ра-

боте. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оце-

нивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение гра-

моте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется сред-

ствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в рабочей 

программе предмета «Русский язык». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
 

Контроль-

ные работы  

Практиче-

ские работы  

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.2 Фонетика  4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.3 Чтение  84   https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу  92   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и лите-

ратурная (авторская) 
 6    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.2 Произведения о детях и для детей  9    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.3 Произведения о родной природе  6    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.5 
Произведения о братьях наших мень-

ших 
 7    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.6 Произведения о маме  3    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.7 
Фольклорные и авторские произведе-

ния о чудесах и фантазии 
 3   https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу  40   

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 132   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

1 О нашей Родине  6    https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

2 
Фольклор (устное народное творче-

ство) 
 16   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

3 
Звуки и краски родной природы в раз-

ные времена года (осень) 
 10  1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

4 О детях и дружбе  12   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

5 Мир сказок  14   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

6 
Звуки и краски родной природы в раз-

ные времена года (зима) 
 12   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

7 О братьях наших меньших  18   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

8 
Звуки и краски родной природы в раз-

ные времена года (весна и лето) 
 19  1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

9 О наших близких, о семье  13   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

10 Зарубежная литература  11     https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литера-

турой) 

 4 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   8  0   

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-
граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы  Всего  

Контроль-
ные работы  

Практиче-
ские работы  

1 О Родине и её истории  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  18   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях по-
этов и писателей ХIХ века 

 9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях по-
этов и писателей XX века 

 10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях че-
ловека и животных 

 18   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  11   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 
Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной литерату-
рой) 

 7  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 136   8    0  

 
 

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

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-
граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы  

Всего  
 

Контроль-
ные работы  

Практиче-
ские работы  

1 
О Родине, героические страницы исто-
рии 

 12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  14   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей ХIХ века 

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

8 Творчество Л. Н. Толстого  8   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей XX века 

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

10 
Произведения о животных и родной при-
роде 

 12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 
Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной литературой 

 11 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резерв 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 136   8   0  

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


2.1.3. Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной рабо-

чей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает пояснительную за-

писку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, ме-

сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым резуль-

татам. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, ме-

тапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, об-

ществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе це-

лостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освое-

ние естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представ-

ленных в содержании программы по окружающему миру; 
 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 
 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний 

в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федера-

ции, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  
 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  
 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих цен-

ностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 
 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-по-

ложительного 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 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодей-

ствия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Че-

ловек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 
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усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопас-

ного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих по-

ступков и оценки возникшей ситуации.  
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следую-

щих 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 по-

знание». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 

часов, 4 класс – 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 
Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллек-

тив. 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; осве-

щение 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 профес-

сии. 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. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. При-

родные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части рас-

тения (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.). До-

машние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и лич-

ной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть Интернет. 
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Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в жи-

вой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изучен-

ного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать раз-

личия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы;  

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; вос-

производить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, 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 способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность исполь-

зования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организа-

ции учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учи-

теля устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 
Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государ-

ственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, 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. 
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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 вза-

имоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от дру-

гих 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 рас-

тения. 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 по-

ведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной ак-

тивности) 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, пе-

ременах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на обще-

ственном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия (пропедевти-

ческий уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения 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 преде-

лах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  
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 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

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 Сол-

нечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Ка-

кие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сооб-

щество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой при-

роды); 

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 способствуют формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по реше-

нию учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с пра-

вилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, про-

явления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения.  

 

3 КЛАСС 
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 Фе-

дерация. 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 лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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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. 

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 ве-

ществами, 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 окружа-

ющей 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 окру-

жающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пита-

ния животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи-

вотным. 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 при-

мера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы ор-

ганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, ча-

стоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические па-

узы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружаю-

щих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пере-

сечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых под-

станций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупрежда-

ющие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, без-

опасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуника-

ции в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информа-

ционно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов сов-

местных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и услови-

ями 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 со-

бытие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес-

ную 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 информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях кон-

тролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристи-

кой: 

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; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изу-

ченного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при не-

большой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои дей-

ствия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинён-

ного;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес;  
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 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

4 КЛАСС 
Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражда-

нина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Поли-

тико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие досто-

примечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, 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 Отече-

ства, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уваже-

ние к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным симво-

лам 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 тра-

диции 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 ру-

бежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников ис-

тории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Есте-

ственные 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 поверх-

ности 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, омываю-

щие 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 ру-

бежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный 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 чело-

века и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Крас-

ная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 
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Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструк-

туры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учрежде-

ниях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и дру-

гих средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлека-

тельных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникацион-

ную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по-

верхности);  

 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 ос-

нове предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцени-

вать объективность информации, учитывать правила безопасного использования элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть Ин-

тернет (в условиях контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информа-

ции, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотече-

ственник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного 

и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем ор-

ганов; 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, справед-

ливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных из-

менений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рам-

ках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – руководи-

тель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объ-

ективно 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 ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готов-

ность 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 ча-

сти: 

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, принадлежно-

сти 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 ответ-

ственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию 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 мораль-

ного вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-

явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза 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 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-

дах 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: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

 

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 за-

висимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать 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 наблюде-

ниях 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 не-

живая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; пове-

дение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – след-

ствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  
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3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиови-

зуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, ил-

люстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказыва-

ние) 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 аргументиро-

ванно 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 и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

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

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости коррек-

тировать их.  

Совместная деятельность: 
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 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практи-

ческой) 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, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать ра-

боту каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

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 праздни-

ков, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природ-

ные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорасту-

щие 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 индивидуаль-

ные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), из-

мерения (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 использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными 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;  
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 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-

дения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-

графиям, 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 профес-

сий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при-

родными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие зна-

чение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объ-

екты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, 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 пас-

сажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); прояв-

лять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательно-

стей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-

ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к исто-

рии 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, раз-

личать 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;  
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 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, выде-

ляя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятель-

ности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, чело-

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной актив-

ности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть 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 дру-

гих 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 перио-

дами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-

примечательностях 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 извест-

ных характерных свойств;  
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 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и про-

цессов 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 ру-

бежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве;  

 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 ин-

фраструктуры 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 верифицированной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образователь-

ных и информационных ресурсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-
граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы  

Всего  
 

Контроль-
ные работы  

Практиче-
ские работы  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья. Взаимоотношения и взаимопо-
мощь в семье. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Россия - наша Родина.  13   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Природа - среда обитания человека. 
Взаимосвязи между человеком и при-
родой. 

 13   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Растительный мир. Растения ближай-
шего окружения. 

 9   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 
Мир животных. Разные группы живот-
ных. 

 17    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  39   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 
Безопасность в быту, безопасность пе-
шехода, безопасность в сети Интернет 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7  

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 66   0   2  

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-
граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль-
ные работы  
 

Практиче-
ские работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  13    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья. Семейные ценности и тради-
ции 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Правила культурного поведения в 
общественных местах 

 3  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 
другие панеты, звезды и созвездия. 

 7   3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Многообразие растений  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Многообразие животных  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 
Красная книга России. Заповедники 
и природные парки 

 9  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  36   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 
Безопасность в школе и обществен-
ном транспорте, безопасность в сети 
Интернет 

 8 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  12   

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 68   3   3  

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-
граммы  

Количество часов Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы  Всего  

Контроль-
ные работы  

Практиче-
ские работы  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская Федера-
ция 

 14    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 
людей. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  5  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  22   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы изучения природы. Разнооб-
разие веществ в окружающем мире. 

 11   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  4  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  7  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  38   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 
Правила безопасного поведения пас-
сажира. Безопасность в сети Интер-
нет 

 5  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 68   4   2  

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем про-
граммы  
 

Количество часов Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль-
ные работы  
 

Практиче-
ские работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» 
и историческая карта 

 18    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 
Человек - творец культурных ценно-
стей. Всемирное культурное наследие 

 8  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  36   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей при-
роды. Солнечная система 

 5   2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы 
и их разнообразие 

 10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 
Природные зоны России: общее пред-
ставление, основные природные зоны 

 5  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 
Природные и культурные объекты 
Всемирного наследия. Экологические 
проблемы 

 6  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 
вредных привычек 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в 
сети Интернет 

 4  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5  

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 68   4  2   

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.1.4. Рабочая программа учебного предмета "Математика". 

(Для 1а,б, 2а,б, 3а,б, 4 а,б классов) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значе-

ние в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение мате-

матическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образова-

ния, а также будут востребованы в жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спосо-

бов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами мате-

матики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математи-

ческих отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

обеспечение   математического    развития   обучающегося    –    способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математи-

ческих терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про-

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-

новлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, обра-

зование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах явля-

ются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитек-

туры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позво-

ляет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтвер-

ждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения приме-
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няются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и про-

странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алго-

ритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычисле-

ний, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называ-

ние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пе-

риметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотно-

сти обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обу-

чения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 

классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разде-

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Про-

странственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

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

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, резуль-

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

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по об-

разцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение за-

дач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в  пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. 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 (ко-

личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

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

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки 

или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изоб-

ражением геометрической фигуры. 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-

ства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Раз-

ностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы вре-

мени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, мил-

лиметр). 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. Переме-

стительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимо-

связь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка ре-

зультата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком-

понентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-

ками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения чис-

лового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических дей-

ствий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные за-

дачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. 

Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, сле-

дование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с за-

данной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямо-

угольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан-
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ному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, гео-

метрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количествен-

ные, пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Кон-

струирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

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

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажёрами). 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или умень-

шение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отно-

шения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже- дешевле 

на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-

ской ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее- медленнее 

на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаблич-

ное 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 умно-

жение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использова-

ние калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на по-

нимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отноше-

ний («больше-меньше на…», «больше-меньше 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 получен-

ного результата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситу-

ации. 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 ра-

венства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением пло-

щади. 

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, дополне-

ние чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и прак-

тических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-

данное число раз. 

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

ницы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. Еди-

ницы 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. Пись-

менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 

пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск    зна-

чения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про-

верка 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, пред-

ставление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ 
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зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, измене-

ния. 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. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадра-

тов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электрон-

ными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, об-

разовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образова-

ния). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуа-

циям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдви-

гать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответствен-

ность 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; 
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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; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности примене-

ния математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных про-

блем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои ма-

тематические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-

женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-це-

лое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, класси-

фикация (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. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, ха-

рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую инфор-

мацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб-

лицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математиче-

ской задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, вы-

сказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (напри-

мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 
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ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-

ванные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; пла-

нировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать 

и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-

одоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополни-

тельным 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 доказа-

тельств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-

ждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать раз-

личные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие или 

меньшие данного числа на заданное число; выполнять арифметические действия сложе-

ния и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать число и 

цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- сзади», 

между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного 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 
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или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число 

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

навливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычи-

тания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – 

устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умно-

жения; 

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 (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, ко-

пейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помо-

щью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать от-

вет; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоуголь-

ник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью ли-

нейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

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); представ-

лять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать мо-

дели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтвержда-

ющие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; прове-

рять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы  следующие 
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умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в задан-

ное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление 

с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), вре-

мени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выра-

женные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опре-

деление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умноже-

ние и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-

шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ реше-

ния), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад-

рата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двух-

шаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, 

в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простей-

шие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

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

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие уме-

ния: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком 

– письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержа-

щего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по кри-

териям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помо-

щью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных со-

судов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оцени-

вать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при-

мер, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- трех-

шаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным од-

ному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 
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процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из пред-

ложенных. 
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              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Коли-

чество часов 

 Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы 

в
се

го
 

к
о
н

-

тр
о
л

ь
-

н
ы

е 
р
а-

б
о
ты

 
п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1. Числа   

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 10 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/  

1.2. Единица счёта. Десяток. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/  

1.3. Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

1.4. Порядковый номер объекта при заданном порядке счёта. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп предметов по количе-

ству: больше, меньше, столько же. 

2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/  

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/122085/  

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/  

1.8. Однозначные и двузначные числа. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/  

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 2 0 1  

Итого по разделу 20        

Раздел 2. Величины      

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

2.2. Сравнение без измерения: выше — ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, старше — моложе, тяжелее — легче. 

2 0 0 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/122085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/
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2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление со-

отношения между ними. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 7       

Раздел 3. Арифметические действия     

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 23 0 3 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.2. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Знаки сложения и вычитания, 

названия компонентов действия. Таблица сложения. Пе-

реместительное свойство сложения. 

6 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.3. Вычитание как действие, обратное сложению. 1 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 0 0 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. 

Счёт по 2, по  3, по 5. 

2 0 0 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 1 0 0 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода и с  перехо-

дом через десяток. 

4 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 2 0 0 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 40       

Раздел 4. Текстовые задачи     

4.1. Текстовая задача: структурные элементы, составле-

ние текстовой задачи по  образцу. 

4 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 
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4.2. Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

4.3. Выбор и запись арифметического действия для получе-

ния ответа на вопрос. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись ре-

шения, ответа задачи. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

4.5. Обнаружение недостающего элемента задачи, дополне-

ние текста задачи числовыми данными (по иллюстра-

ции, смыслу задачи, её решению). 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

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; уста-

новление пространственных отношений. 

4 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, треуголь-

ника. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника. 4 0 2 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 20       

Раздел 6. Математическая информация     
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6.1. Сбор данных об объекте по  образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу (по  заданным признакам). 

2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.2. Группировка объектов по  заданному признаку. 2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: её  обна-

ружение, продолжение ряда. 

2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора математи-

ческих объектов. 

2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более четырёх дан-

ных); извлечение данного из  строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу 

2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми данными (зна-

чениями данных величин). 

2 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с вы-

числениями, измерением длины, построением геометри-

ческих фигур. 

3 0 1 Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу: 15       

Резерв 14       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 0 31    
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2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
е

ск
и

е 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, срав-

нение. 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/  

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чи-

сел. 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru// 

1.3. Чётные и нечётные числа. 2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru// 

1.4. Представление числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru// 

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное,  

двузначное, чётное-нечётное число; число и  цифра; компо-

ненты арифметического действия, их название) 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru// 

Итого по разделу 10  

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). 

3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru// 

2.2. Соотношения между единицами величины (в  пределах 

100), решение практических задач. 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

2.3. Измерение величин. 3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 3 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без пере-

хода и с переходом через разряд. 

4   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в пределах 100. Пере-

местительное, сочетательное свойства сложения, их применение 

для вычислений. 

5 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, дей-

ствия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). 

5   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.4. Действия умножения и  деления чисел. Взаимосвязь сложения 

и умножения. Иллюстрация умножения с помощью предмет-

ной модели сюжетной ситуации. 

5  1 Единая коллекция Единая коллекция 

ЦОР http://school-collection.edu.ru,   

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 2  1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. Табличные случаи умно-

жения, деления при вычислениях и решении задач. 

7 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 1   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.8. Переместительное свойство умножения. 2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

3 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его  нахождение. 

3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 

Порядок выполнения действий в  числовом выражении, содер-

жащем действия сложения и вычитания (со  скобками/без ско-

бок) в  пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его 

значения. 

16 2 1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 2 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 58  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

4.2. План решения задачи в  два действия, выбор соответствую-

щих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. 

2  1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла  

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/ в  несколько раз. 

3 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, про-

верка на достоверность, следование плану, соответствие постав-

ленному вопросу). 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры  

5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 

3  1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

5.4. Длина ломаной. 3   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого прямоуголь-

ника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

4  1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфавита. 

4 1 1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих призна-

ков набора математических объектов: чисел, величин,  

геометрических фигур. 

1   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.2. Классификация объектов по заданному или самостоя-

тельно установленному основанию. 

1   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.3. Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, объек-

тов повседневной жизни: её  объяснение с использованием ма-

тематической терминологии 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) утверждения, со-

держащие количественные, пространственные отношения, за-

висимости между числами/величинами. 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.5. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

1  1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для  ответа 

на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в при-

роде и пр.); внесение данных в таблицу. 

2  1 Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число-

выми данными. 

2   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
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6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических фи-

гур (формулирование правила, проверка правила, дополнение 

ряда). 

2 1  Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных  

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

1   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

6.10 Правила работы с электронными средствами обучения 1   Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru,   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 15  

Резерв 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 9  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

5   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, установление истинности 

(верное/неверное). 

3  1 https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2 1  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

1.4. Кратное сравнение чисел. 1  0

.5 

https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

1.5. Свойства чисел. 1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

Итого по разделу 12  

2.1. Длина (единица длины  — миллиметр, километр); соотношение между ве-

личинами в  пределах тысячи. 

3   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

2.2. Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и  

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

3   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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2.3. Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «до-

роже/дешевле на/в». 

1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

2.4. Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

2.5. Время (единица времени  — секунда); установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

2.6. Площадь (единицы площади  — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, продолжительность со-

бытия» в практической ситуации. 

1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации  

сравнения предметов и  объектов на основе измерения величин. 

2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

Итого по разделу 14  

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в  пределах 100 (табличное и  

внетабличное умножение, деление, действия с  круглыми числами). 

12   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с  

числами 0 и 1. 

3 1  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.3. Взаимосвязь умножения и  деления. 1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.4. Письменное умножение в  столбик, письменное деление уголком. 7 0  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/


 

123 

 

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 1000.  2 2  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обрат-

ное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.7. Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вы-

числениях. 

8 0  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.8. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 5 1  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.9. Порядок действий в  числовом выражении, значение  

числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/ без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

3 1  https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным буквой. 2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.12. Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

3.13. Умножение суммы на число. Деление трёхзначного числа на однозначное 

уголком. Деление суммы на число. 

3   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/main 

https://infourok.ru/ ЭФУ  

электронное приложение к учебнику 

Итого по разделу 49  

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задач, решение арифметическим 

способом. 

5   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 
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4.2. Задачи на  понимание смысла арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком), отношений  

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, ко-

личества), на  сравнение (разностное, кратное). 

10   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

4.3. Запись решения задачи по действиям и с  помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

4   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

4.4. Доля величины: половина, четверть в  практической ситуации; сравнение 

долей одной величины 

5   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/main 

https://infourok.ru/ ЭФУ  

электронное приложение к учебнику 

Итого по разделу 24  

5.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из  частей). 

6   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

5.3. Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-

рах. 

2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. 

4   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с  

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения. 

2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/main 

https://infourok.ru/ ЭФУ  

электронное приложение к учебнику 

Итого по разделу 16  

6.1. Классификация объектов по двум признакам. 2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 
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6.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

6.3. Работа с информацией: извлечение и использование для выполнения зада-

ний информации, представленной в таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков,  

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными 

4   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику  

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на  основе результатов счёта.  1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

6.5. Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

1  0

.5 

https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений (сложение, вычи-

тание, умножение, деление), порядка действий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади, построения геометрических фигур.  

4   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб-

ных и практических задач. 

2   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

6.8. Алгоритмы изучения материала, выполнения заданий на доступных элек-

тронных средствах обучения. 

1   https://resh.edu.ru/   https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru / ЭФУ электронное  

приложение к учебнику 

Итого по разделу: 17  

Резерв 4  
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https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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4 КЛАСС 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кколичество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 
р

аб
о

ты
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

ты
 

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, 

упорядочение. 

6 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.2. Число, большее или меньшее данного числа на  заданное число раз-

рядных единиц, в заданное число раз. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.3. Свойства многозначного числа. 1 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.4. Дополнение числа до  заданного круглого числа. 3 0 1 https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 13    

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимо-

сти. 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

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

массы. 

2 0 1 https://uchebnik.mos.ru/  

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

между ними. Календарь. 

2 1 0 https://uchebnik.mos.ru/  

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный санти-

метр), вместимости (литр), скорости  

(километры в  час, метры в  минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в  пределах 100 000. 

5 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

2.5. Доля величины времени, массы, длины. 1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

Итого по разделу 11    

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в преде-

лах миллиона. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.2. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однознач-

ное/ двузначное число; деление с остатком (запись уголком) в преде-

лах 100 000. 

13 1 0 https://resh.edu.ru/  

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 2 0 0 https://resh.edu.ru/  

3.4. Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.  3 0 0 https://resh.edu.ru/  

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий в  пределах 100 000. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/  

3.6. Проверка результата вычислений, в  том числе с  помощью калькуля-

тора. 

3 0 0 https://resh.edu.ru/  

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического дей-

ствия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

6 0 0 https://resh.edu.ru/  

3.8. Умножение и деление величины на однозначное число. 10 1 0 https://resh.du.ru/  

Итого по разделу 42    

4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 дей-

ствия: анализ, представление на  модели; планирование и запись ре-

шения; проверка решения и ответа. 

10 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (ско-

рость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и ре-

шение соответствующих задач. 

7 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

4.3. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 

2 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле.  2 1 0 https://resh.edu.ru/  

4.5. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с по-

мощью числового выражения. 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

Итого по разделу 23    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.du.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
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5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии фигуры. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. 

4 0 1 https://uchebnik.mos.ru/  

5.2. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. 

2 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

5.3. Построение изученных геометрических фигур с  помощью ли-

нейки, угольника, циркуля. 

2 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, ци-

линдр, конус, пирамида; их различение, называние. 

7 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

2 0 1 https://uchebnik.mos.ru/  

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из  двух-трёх пря-

моугольников (квадратов) 

5 1 0 https://uchebnik.mos.ru/  

Итого по разделу 22    

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; со-

ставление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

3 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, пред-

ставленные на столбчатых диаграммах, схемах, в  таблицах, текстах. 

3 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

6.3. Сбор математических данных о  заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

6.4. Запись информации в  предложенной таблице, на  столбчатой диа-

грамме. 

2 0 0 https://uchebnik.mos.ru/  

6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, их использо-

вание под  руководством педагога и самостоятельно. 

1 0 1 https://uchebnik.mos.ru/  

6.6. Правила безопасной работы с  электронными источниками ин-

формации. 

1 0 0 https://resh.edu.ru/  

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 2 2 0 https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу: 13    

Резерв 12    

https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 7 5  

 



(Для 1в, 2в, 3в, 4в классов) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа расширенного уровня по предмету «Математика»  для обучающихся 

1в, 2в, 3в, 4в классов составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования , представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования, а также ориентирована на целевые прио-

ритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформу-

лированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком ста-

нут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образо-

вательных, 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 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 способ-

ности 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 упоря-

дочения, вариантов и др.).  

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математиче-

ских терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в повсе-

дневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следую-

щие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерно-

стей существования окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений, происходящих в при-

роде 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, со-

кровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зре-

ния, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явле-

ний окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 
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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 изу-

чении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы уст-

ных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформирован-

ной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальней-

шего обучения в основном звене школы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение математики в 1в классе отводится 5 часов в неделю, всего 165 часов; во 2в, 

3в классах – 5 часов в неделю, всего 170 часов; в 4в классе – 4 часа в неделю, всего 136 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

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

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Уве-

личение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с 

помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десят-

ков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью тре-

угольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы десят-

ков и единиц. Сравнение двузначных чисел.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотноше-

ния между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результа-

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

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. За-

висимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное 

сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на...»). Задачи, обратные данным. Со-

ставление выражений к текстовым задачам. 
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Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 дей-

ствия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата 

с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

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. 

         Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представ-

ления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Составление фигур из частей 

и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек. Точки и линии (кривые, пря-

мые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Треугольник, четырехуголь-

ник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно за-

данного 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 чис-

ловыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изобра-

жением геометрической фигуры. 

 

 2 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное срав-

нение чисел. Сотня. Счет сотнями, десятками и единицами. Название, запись и сравнение 

трехзначных чисел. Построение графических моделей чисел. Представление трехзначного 

числа  в виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (еди-

ницы длины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми-

нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 1000), его применение для реше-

ния практических задач 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода и с переходом через 

разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реаль-

ность ответа, обратное действие) Действия умножения и деления чисел в практических и учеб-

ных ситуациях Названия компонентов действий умножения, деления. Устные и письменные 

приемы сложения трехзначных чисел. Алгоритмы письменных приемов сложения, вычита-

ния. Выражения. Числовые и буквенные выражения. Установление порядка действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. 
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Табличное умножение в пределах 100 Табличные случаи умножения, деления при вы-

числениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонен-

тов и результата действия умножения, действия деления. Делители и кратные. Порядок дей-

ствий в выражениях со скобками. Кратное сравнение чисел. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения дей-

ствий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 1000, нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: ис-

пользование переместительного и сочетательного свойства. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

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

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. За-

пись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметиче-

ского 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 по-

ставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, лома-

ная, многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение 

на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной дли-

ной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Площадь фигур. Единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед. Построение развертки прямоугольного параллелепипеда. 

Объем фигуры. 

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объ-

ектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содер-

жащие количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величи-

нами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с табли-

цами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение дан-

ных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Ал-

горитмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения гео-

метрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной фор-

мой учебника, компьютерными тренажёрами). Дерево возможностей. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
Многозначные числа: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единицы массы — грамм, тонна, центнер); соотношение между величинами 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время, единицы времени; установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Кален-

дарь, дни недели. Таблица мер времени. Сложение и вычитание единиц времени. 
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Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуа-

ции. 

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

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сложение и вычитание многозначных чисел, представление много-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  Умножение на однозначное число. Реше-

ние задач на нахождение величин по их сумме и разности. Деление на однозначное число. 

 Деление на однозначное число с получением нуля в частном. Деление круглых чисел. Де-

ление на однозначное число с остатком. Преобразования фигур. Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

 Письменное умножение в столбик, письменное деление.   Проверка результата вычисле-

ния (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использова-

ние калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок). .  Умножение на двузначное число. Умножение 

на трехзначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, пла-

нирование 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 сравне-

ние (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового вы-

ражения. Проверка решения и оценка полученного результата. Формула объёма прямоуголь-

ного параллелепипеда. Формула деления с остатком. Решение задач с помощью формул. 

 Скорость. Время. Расстояние. Формула пути. Решение задач на движение Формула 

стоимости. Решение задач на формулу стоимости.   Формула работы. Решение задач на 

формулу работы. Формула произведения. Способы решения составных задач. 

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

гуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычис-

ление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур. 

Математическая информация 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Диаграммы Эйлера-Венна. Знаки принадлежности. Подмножества. Знаки под-

множества. Пересечение и объединение множество их знаки. Свойства пересечения и объ-

единения множеств.  

Классификация объектов по двум признакам. 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, распи-

сание 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. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступ-

ных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устрой-

ствах). 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

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

число раз. 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. Доли. Срав-

нение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. Дроби. Наглядное изображе-

ние дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одина-

ковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение 

части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахож-

дение процента от числа и числа по его проценту. Сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой 

части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).По-

строение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными 

числами. Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. 

Шкалы. Цена деления шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Определение координат 

точи построение точек по их координатам. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движе-

ния реальных объектов. Построение модели движения на координатном луче по формулам и 

таблицам. 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и не строгое неравенство.  

Двойное неравенство. Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицатель-

ных чисел с помощью числового луча. Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, 

частного. Зависимость между компонентами и результатами действий сложения, вычита-

ния, умножения и деления. Прикидка результатов арифметических действий. 

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 (квадрат-

ный 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. Письмен-

ное 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 резуль-

тата 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 
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Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представ-

ление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зави-

симостей, 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, продолжитель-

ность 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. 

Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. .= v1 + v2 и vуд. .= v1 − v2. 

Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени 

t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях 

(d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). 

Формула одновременного движения s = v сбл., t встр. Задачи на одновременное равномерное 

движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, 

с отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени 

до встречи, скорости сближения (удаления). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного ра-

диуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, цир-

куля. 

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). 

Сравнение углов. Измерение углов. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. 

Центральный угол и угол, вписанный в окружность. Измерение углов. Транспортир. Постро-

ение углов с помощью транспортира. Исследование свойств геометрических фигур с помо-

щью измерений. 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и про-

верка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-

граммах, 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. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпре-

тация данных, построение.  Координатный угол. Начало координат. Ось абсцисс. Ось орди-

нат.  График движения. Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по форму-

лам и таблицам. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источ-

никами информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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 по-

жилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообраз-

ными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно вы-

бранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифи-

кация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-

ния учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической за-

писи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариан-

тов). 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую инфор-

мацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  
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 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулиро-

вать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической за-

дачи; 

  формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный от-

вет с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, выска-

зывать 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 деформирован-

ные; 

 составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типо-

вым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оцени-

вать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодо-

ления ошибок. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополни-

тельным 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 вариан-

тов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, ана-

лиза информации; 
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 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупрежде-

ния. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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, пе-

ред/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного 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/дан-

ные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

 различать понятия «число» и «цифра»; 

 читать и записывать числа в пределах 100 с помощью цифр; 

 понимать отношения между числами («больше»,«меньше»,«равно»); 

 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»); 

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным поряд-

ком; 

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 100; 

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр; 

 практически измерять длину; 

 понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через десяток; 

 складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соот-

ветствующие случаи вычитания; 

 применять таблицу сложения в пределах 20; 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычи-

тание (без скобок).; 

 решать уравнения на основе связи между числами при сложении и вычитании; 
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 осуществлять проверку решения уравнения; 

 восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

 составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

 изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

 различать математический рассказ и задачу; 

 выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 

на...», «меньше на...»; 

 составлять задачу по рисунку, схеме; 

 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки 

 выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака (видовое от-

личие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основе общего признака 

(родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному осно-

ванию; 

 находить значения выражений, содержащих два действия (сложение и/или вычита-

ние) без скобок; 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырехугольников прямоугольники, из множества прямо-

угольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех строк и трех 

столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

 название компонент и результата действий сложения и вычитания, зависимость 

между ними; 

 переместительное свойство сложения;  

 единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм). 

 

К концу обучения во 2 классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 1000); 

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;  



 

141 

 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление  с использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить 

проверку деления с остатком; 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания, умножения и деления, исполь-

зовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовы-

вать одни единицы данных величин  в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помо-

щью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра. 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность круг, обозначать и 

называть их центр, радиус, диаметр; 

 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью данной 

мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью измерения; 

 выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические 

величины. 

 различать понятия величины и единицы измерения величины; 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, пло-

щадь, объем; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде ариф-

метического 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, прямо-

угольник 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, геометри-

ческих фигур);  

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

вать в простейших случаях закономерности (например, правило, по которому составлена по-

следовательность, заполнена таблица, продолжать последовательность, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.). 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геомет-

рических фигур);  
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 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; 

 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 

 складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа (все случаи); 

 читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять 

их в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

 выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вы-

читание, умножение и деление (со скобками и без них); 

 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, вычи-

тание числа из суммы для рационализации вычислений; 

 понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий 

при решении задач; 

 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения и 

деления ( ∙ , : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

 проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть делители и 

кратные; 

 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

 применять переместительное свойство умножения; 

 находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной таб-

лицы умножения; 

 использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, 

умножать и делить круглые числа; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, содер-

жащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить 

проверку деления с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содер-

жанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) в…»); 

 составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на умноже-

ние, деление и кратное сравнение; 

 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и реализо-

вывать решение; 

 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами; 

 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырех-

угольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

 распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 



 

143 

 

 измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр мно-

гоугольника; 

 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного уголь-

ника; 

 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их сто-

рон, вычислять их периметр и площадь; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра. 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность, круг, обозначать и 

называть их центр, радиус, диаметр; 

 выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр; 

 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью данной 

мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью измерения; 

 выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические 

величины. 

 различать понятия величины и единицы измерения величины; 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, пло-

щадь, объем; 

 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, 

пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины – 1 мм, 1 см, 1 дм, 

1 м, 1 км, единицами измерения площади – 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; объёма – 1 мм3, 1 см3, 1 

дм3, 1 м3; 

 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе соотношений 

между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять сложение и вычита-

ние; 

 наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от вы-

бора мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S = a ∙ b; V = 

(a ∙ b) ∙ с). 

 читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия сло-

жения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 

 находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных ра-

венств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, 

с : а = b, с : b = а; 

 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы 

на число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

 решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x : 

a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и площадью прямо-

угольника). 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

 знаки умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, пря-

мую, луч, отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.); 
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 строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то 

...»; 

 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах 

и их свойствах; 

 читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать 

данные таблицы; 

 составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу; 

 определять операцию, объект и результат операции; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами; 

 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат опе-

рации; 

 исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), за-

писанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов действий и др.); 

 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии и др.). 

 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, 

 выражать их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер; 

 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, свой-

ства умножения и деления; 

 видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий сло-

жения и вычитания и действий умножения и деления. 

 решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

 составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и наобо-

рот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и непол-

ными данными, нереальными условиями); 

 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические 

действия в пределах 1000; 

 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

 распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

 определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение 

геометрических фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы объ-

ема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. 

 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и объема 

для конкретной ситуации; 

 устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и де-

ления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и действий 

с ними; 

 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя компо-

ненты действий. 

 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, де-

лать логические выводы; 
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 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера 

в соответствии с программой 2 класса. 

 самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов 

действий; 

 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируе-

мом пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных и расте-

ний, их размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все четыре 

арифметических действия; 

 стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, придуман-

ных самими учащимися. 

 

К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится: 

 считать тысячами, называть разряды и классы; 

 называть, сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа, представлять 

число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 умножать и делить числа на 10. 100, 1000, умножать и делить (без остатка) круглые 

числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100; 

 умножать многозначные числа, записывать умножение в столбик; 

 делить многозначное число на однозначное, записывать деление углом; 

 проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, используя 

алгоритм; 

 складывать, вычитать, умножать  и делить устно многозначные числа в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100; 

 выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве много-

значных чисел; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, со-

держащих 4-5 действий (со скобками и без скобок); 

 упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий; 

 решать задачи на равномерные процессы (задачи на движение, задачи на работу, за-

дачи на стоимость) и т.д.; 

 решать задачи на определение начала, конца и продолжительность события; 

 решать задачи на вычисление площади фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов; 

 решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности; 

 анализировать текстовые задачи в 2-4 действия с многозначными числами всех изу-

ченных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать решения, 

пояснять ход решения, искать разные способы решения, соотносить полученный результат с 

условием задачи и оценивать его правдоподобие; 

 решать задачи изученных видов с буквенными данными; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной матема-

тической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на существен-

ные признаки симметрии; 

 распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рёбра и 

грани; 

 находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба; 

 читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод из одних 

единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, вычитать, умножать и делить на 

натуральное число; 
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 распознавать, сравнивать, упорядочивать величину – время для решения задач, выпол-

нять арифметические действия; 

 определять время по часам, пользоваться календарем; 

 пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы – 1 г, 1ц, 1 т, преоб-

разовывать их, сравнивать, выполнять арифметические действия; 

 наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей движения 

на координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с помощью формул; 

 составлять и сравнивать несложные выражения с переменной, находить в простей-

ших случаях их значения при заданных значениях переменной; 

 записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на множестве мно-

гозначных чисел; 

 решать простые уравнения с комментированием по компонентам действий; 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага),  и комменти-

ровать ход решения по компонентам действий; 

 применять формулу деления с остатком для проверки правильности выполнения дан-

ного действия; 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка – обозна-

чение множества и его элементов; 

 задавать множество свойством и перечислением его элементов; 

 устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство и неравенство 

множеств, определять, является ли одно из множеств подмножеством другого множества; 

 находить пустое множество объединение и пересечение множеств; 

 изображать с помощью диаграммы Эйлера-Венна отношения между множествами и 

их элементами, операции над множествами; 

 различать высказывания и предложения, не являющиеся высказываниями; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний, строить про-

стейшие высказывания с помощью простейших связок; 

 использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; 

 находить информацию по заданной теме из различных источников. 

  

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 чис-

лами письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число пись-

менно (в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового вы-

ражения (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 (реаль-

ность), 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; 
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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 сред-

ства;  

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полу-

ченный 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 (напри-

мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать под-

ходящие способы проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды;  

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плос-

кость (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 при-

мер, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухша-

говые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самосто-

ятельно установленным одному, двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную 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 фор-

мализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических 

и учебных ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных; 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

 выполнять деление круглых чисел (с остатком);  

 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения за-

дач на части; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями;  

 оставлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с числами; 



 

148 

 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6-8 действий на все изу-

ченные действия с числами; 

 решать задачи нахождение процента от числа и числа по его проценту; 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фи-

гур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения тек-

стовых задач графики движения; 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения 

с помощью транспортира; 

 при исследовании  свойств геометрических фигур формулировать собственные гипо-

тезы ( свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника и др.); 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, стро-

ить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости коор-

динаты движущейся точки от времени движения; 

 определять по формулам вида x = a + bt, x = a – bt, выражающих зависимость коорди-

наты x движущейся точки от времени движения t; 

 троить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равно-

мерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу ( d = 

s0 – (v1 + v2)  t), в противоположных направлениях ( d = s0 + ( v1 + v2 )  t), вдогонку ( d = s0 - (v1 

– v2)  t), с отставанием (d = s0+ (v1 – v2)  t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоя-

тельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение «на рас-

стояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы; 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:  

 определять множество корней нестандартных уравнений;  

 упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний уча-

щихся; 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о суще-

ствовании, основываясь на здравом смысле; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера-Венна; 

 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы реше-

ния задач логического характера в соответствии с программой 4 класса; 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять внеклассные проектные работы; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять собственные 

задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника класса». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
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о
ты

 

1 Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9 15 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/  

1.2 Числа от 0 до 10 5 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/  

1.3 Числа от 11 до 20 6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

1.4 Числа от 0 до 100 3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

1.5 Длина. Измерение длины 9 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

 Итого по разделу 38    

2.  Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 15 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20 15 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

2.3 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (без пере-

хода через разряд) 

10 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

2.4 Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b 10 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

 Итого по разделу 50    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
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3   Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи. Модели текстовых задач 18 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/  

 Итого по разделу 18    

4  Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения 5 0 0 https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru/  

 ЭФУ электронное приложение к учебнику 

4.2. Геометрические фигуры 20 0 0 https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru/  

 ЭФУ электронное приложение к учебнику 

Итого по разделу 25  

 5 Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы объектов 10 0 0 https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru/  

 ЭФУ электронное приложение к учебнику 

5.2 Таблицы 7 0   0 https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main  

https://infourok.ru/  

 ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 Итого по разделу 17    

 Резерв 17    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 0 0 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о
н

тр
о
л
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ы
е 
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о
ты
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р
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к
и

е 
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о
ты

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1. Числа 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, десятичный со-

став, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увели-

чение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел 

11 1  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 
 

 

1.2. Величины 

Величины: сравнение по массе (единица массы – кило-

грамм); измерение длины (единицы длины – метр, деци-

метр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы вре-

мени – час, минута). Соотношение между единицами ве-

личины (в пределах 1000), его применение для решения 

практических задач  

14  1  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
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Итого по разделу 27   

Раздел 2.  Арифметические действия 

2.1. Сложение и вычитание 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без 

перехода и с переходом через разряд. Письменное сло-

жение и вычитание чисел в пределах 1000. Перемести-

тельное, сочетательное свойства сложения, их примене-

ние для вычислений. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, действия вычитания. Про-

верка результата вычисления (реальность ответа, обрат-

ное действие). Рациональные приемы вычислений: ис-

пользование переместительного и сочетательного свой-

ства 

21  1  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2.2. Умножение и деление 

Действия умножения и деления чисел в практиче-

ских и учебных ситуациях. Названия компонентов 

действий умножения, деления. Табличное умноже-

ние в пределах 100. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переме-

стительное свойство умножения. Взаимосвязь ком-

понентов и результата действия умножения, дей-

ствия деления 

28 2  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2.3. Арифметические действия с числами в пределах 1000 

Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. Числовое выражение: чте-

ние, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в преде-

лах 1000; нахождение его значения 

14  1  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 67  

https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
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Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1. Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, 

схемы или другой модели. План решения задачи в два 

действия, выбор соответствующих плану арифметиче-

ских действий. Запись решения и ответа задачи. Реше-

ние текстовых задач на применение смысла арифмети-

ческого действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьше-

ние величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулиро-

вание, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу) 

16  1  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 17 

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-

данными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки 

14    4 Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

4.2. Геометрические величины 

Длина ломаной. Измерение периметра данного/изобра-

женного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах, дециметрах, метрах 

 

11  1  Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 26  

https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
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Раздел 5. Математическая информация 

5.1. Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих при-

знаков набора математических объектов: чисел, вели-

чин, геометрических фигур. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно установленному при-

знаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. Верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие ко-

личественные, пространственные отношения, зависимо-

сти между числами, величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для от-

вета на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.). Внесение данных в таб-

лицу, дополнение моделей (схем, изображений) гото-

выми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, пра-

вила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. Правила работы с 

электронными средствами обучения (электронной фор-

мой учебника, компьютерными тренажёрами) 

20 1  1 Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 
https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 21  

Резерв 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 9 5  

 

 

 

https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
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3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

1 Числа и величины 

1.1 Многозначные числа: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

13    https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru / 

ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.2 Равенства, неравенства, уравнения чтение, состав-

ление, установление истинности (верное/неверное). 

9   1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru / 

ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.3 Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru / 

ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.4 Кратное сравнение чисел. Свойства чисел. 1   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru / 

ЭФУ электронное приложение к учебнику 

  1.5 Длина (единица длины  — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в  пределах ты-

сячи. 

3   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.6 Масса (единицы массы — грамм, тонна, центнер); 

соотношение между величинами; отношение «тя-

желее/легче на/в». 

3   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.7 Стоимость (единицы — рубль, копейка); уста-

новление отношения «дороже/дешевле на/в». 

3  1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.8 Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

1     https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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1.9 Время (единица времени  — секунда); установле-

ние отношения «быстрее/ медленнее на/в». Кален-

дарь, дни недели. Таблица мер времени. Сложение 

и вычитание единиц времени. Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события в 

повседневной жизни. 

7  1    https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

1.10   Площадь (единицы площади  — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр). 

4   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 Итого по разделу 46    

2.  Арифметические действия 

2.1  Устные вычисления, сложение, вычитание много-

значных чисел. Представление многозначных чи-

сел в виде суммы разрядных слагаемых. Умноже-

ние на однозначное число. Решение задач на 

нахождение величин по их сумме и разности. 

10   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

2.2 Деление на однозначное число с получением нуля 

в частном. Деление круглых чисел. Деление на од-

нозначное число с остатком. 

12   1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 2.3 Преобразования фигур. Симметрия. Симметрич-

ные фигуры. 

3   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 2.4  Письменное умножение в столбик. Письменное 

деление. Проверка результата вычисления( при-

кидка и оценка результата, обратные действия, 

применение алгоритма, использование калькуля-

тора 

6 1    https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

2.5 Переместительное, сочетательное свойства сло-

жения, умножения при вычислениях. 

1   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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2.6 Порядок действий в числовом выражении, значе-

ние числового выражения, содержащего не-

сколько действий (со скобками/без скобок). 

7   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

2.7 Умножение на двузначное и трехзначное число. 8 1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 Итого по разделу 47     

3   Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей: анализ данных и от-

ношений, представление на модели, планирова-

ние хода решения задачи. Решение арифметиче-

ским способом.   

2   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

3.2 Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), от-

ношений (больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). 

9   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

3.3 Запись решения задачи по действиям и с по-

мощью числового выражения. Проверка ре-

шения и оценка полученного результата. 

3   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

3.4 Формула объёма прямоугольного параллелепи-

педа. Формула деления с остатком. Решение 

задач с помощью формул. 

6 1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

3.5 Скорость. Время. Расстояние. Формула пути. Ре-

шение задач на движение Формула стоимости. 

Решение задач на формулу стоимости.   Формула 

работы. Решение задач на формулу работы. Фор-

мула произведения.  

12   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

3.10. Способы решения составных задач. 2 1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 Итого по разделу 34    

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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4  Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Конструирование геометрических фигур (разбие-

ние фигуры на части, составление фигуры из ча-

стей). 

2   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

4.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисле-

ние, запись равенства. 

2   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

 4.3 Измерение площади, запись результата измере-

ния в квадратных сантиметрах. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. Сравнение площадей фигур. 

4     https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

Итого по разделу 8  

 5 Математическая информация 

5.1 Множество и его элементы. Способы задания 

множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Знаки принадлежно-

сти. Подмножества. Знаки подмножества. Пересе-

чение и объединение множество их знаки. Свой-

ства пересечения и объединения множеств.  

Классификация объектов по двум признакам. 

18 1  https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

5.2 Извлечение и использование для выполнения за-

даний информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окру-

жающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными. 

3 1    https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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5.3 Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование 

данных для решения учебных и практических за-

дач. 

3   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru 

/ ЭФУ электронное приложение к учебнику 

5.4 Алгоритмы изучения материала, выполнения обу-

чающих и тестовых заданий на доступных элек-

тронных средствах обучения (интерактивной 

доске, компьютере, других устройствах). 

3   https://resh.edu.ru/ , https://uchi.ru/main , https://infourok.ru / 

ЭФУ электронное приложение к учебнику 

5.5 Резерв 8    

Итого по разделу 35    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 10 0 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://infourok.ru/
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4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты
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р
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к
и

е 

р
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1 Числа и величины 

1.1 Координатный луч 6 0 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

1.2 Дроби 39 2  http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

1.2 Величины 4 0 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

 Итого по разделу 49    

2.  Арифметические действия 

2.1 Вычисления 8 1 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

2.2 
Числовые выражения 

3 0 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

2.3 Неравенства. Оценка результатов арифметиче-

ских действий 

16 1 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

 Итого по разделу 27    

3   Текстовые задачи 

http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
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3.1 Решение текстовых задач 7 1 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

3.1 Формулы. Решение задач с помощью формул 10   http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

 Итого по разделу 17    

4  Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические величины 4 0 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

4.2. Геометрические фигуры 12 1 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

Итого по разделу 16  

 5 Математическая информация 

5.1 Математическая информация. Передача изобра-

жений 

15 1 0 http://school-collection.edu.ru 

Педагогам — Петерсон (peterson.institute) 

 Итого по разделу 15    

 Резерв 12 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 9 0 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
http://school-collection.edu.ru/
https://peterson.institute/for-teachers/#teacher-tools
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2.1.5. Рабочая программа учебного предмета "Английский язык". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, раз-

вития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последую-

щего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной гра-

мотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изуче-

ние иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обу-

чающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с мень-

шими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный ха-

рактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возраст-

ных возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения но-

выми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамма-

тическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о раз-

ных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 



 

163 

 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и меж-

культурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инстру-

мента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных ша-

гов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; уста-

новление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностран-

ного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов поз-

воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством об-

щения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного об-

щения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познава-

тельного интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образо-

вания отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-

бимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Вы-

ходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рож-

дество). 
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Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравле-

ние; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного пер-

сонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (напри-

мер, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
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Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествова-

тельного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; соглас-

ных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквен-

ных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонети-

чески корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в бук-

восочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? – There are four pens.). 
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Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравле-

ние (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распо-

рядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Лю-

бимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

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

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравле-

ние; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятель-

ности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного пер-

сонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 
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Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв англий-

ского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и много-

сложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонети-

чески корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаго-

лов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числитель-

ных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 



 

169 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аф-

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

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предло-

жениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существитель-

ными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в повест-

вовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравле-

ние с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

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

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Заня-

тия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

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

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разго-

вора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, веж-

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реаль-

ного человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 

на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного зада-

ния. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллю-

страции, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 



 

171 

 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использо-

ванием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, глас-

ных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонети-

чески корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обра-

щении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжатель-

ном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, вклю-

чая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существи-

тельных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a 

play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравле-

ние с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

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

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашива-

емой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАН-

НОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 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, восприимчи-

вость 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 эмоциональ-

ного 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 потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо-

вой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 
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 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 са-

мостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные 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 непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 выступ-

ления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной 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 по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

метной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-

жать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 
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опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и язы-

ковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстри-

руя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонети-

чески корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучи-

вать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопроси-

тельные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые пред-

ложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определён-

ный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употреб-

ления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при одно-

родных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого эти-

кета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, про-

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством; 
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знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

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

седника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/не-

вербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использо-

ванием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

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

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоен-

ных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложе-

ния (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 

the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притя-

жательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количе-

ство с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объ-

ектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоиме-

ния some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движе-

ния to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 
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кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) клю-

чевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм рече-

вого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–

5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/не-

вербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

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

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 
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писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сооб-

щения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоен-

ных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосло-

жения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы должен-

ствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага-

тельных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
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е 
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б
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ы
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е 
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б
о
т
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Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3  0  0  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

1.2 Моя семья 13   1   1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/ 

1.3 Мой день рождения  4  0  0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/start/269909/ 

1.4 Моя любимая еда  5  0  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/start/145491/ 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   0  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

Итого по разделу 27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7  0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/start/145554/ 

2.2 Любимые занятия  2  0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5082/start/153857/ 

2.3 Мой питомец  3  0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/start/145606/ 

2.4 Выходной день  3  0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5081/start/273072/ 

2.5 Обобщение и контроль  2   1  0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/start/145554/ 

Итого по разделу 17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f44ef8a 

3.2 Мои друзья  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f44ef8a 

3.3 Моя малая родина (город, село)  6  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f44ef8a 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/start/269909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/start/145491/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/start/145554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5082/start/153857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/start/145606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5081/start/273072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/start/145554/
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
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3.4 Обобщение и контроль  2   1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f44ef8a 

Итого по разделу 12   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; их столиц 
 2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f44ef8a 

4.2 Произведения детского фольклора  1  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 Литературные персонажи детских книг  4  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 
Праздники родной страны и страны/стран изучае-

мого языка 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.5 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 11   

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   4   4   

https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов 
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Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  6 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  4 1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  3 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Мой день (распорядок дня)  2  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 17  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  2 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  3 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка  3 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  3  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 17  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом)  3 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  3  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  2 1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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3.4 Моя малая родина (город, село)  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.5 Дикие и домашние животные  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 16  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и ин-

тересные факты 

 7 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 
Произведения детского фольклора и лите-

ратурные персонажи детских книг 
 4 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 
Праздники родной страны и стран изучае-

мого языка 
 4 0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 17  

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   6 5  

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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 4 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы  

В
се

г
о
  

 К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
ы

  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения  3  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда  4  1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 
Мой день (распорядок дня, домашние обя-
занности) 

 3  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  2  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 Любимые занятия. Занятия спортом  4  1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 Любимая сказка/история/рассказ  3  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  3  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), предметы 
мебели и интерьера 

 2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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3.2 Моя школа, любимые учебные предметы  4  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 
Мои друзья, их внешность и черты харак-
тера 

 2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина  3  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашние животные  4  1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.7 Погода. Времена года (месяцы)  2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  2  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 23  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Россия и страна/страны изучаемого языка, ос-
новные достопримечательности и интересные 
факты 

 4  1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 
Произведения детского фольклора. Литера-
турные персонажи детских книг 

 4  0 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны и стран изучаемого 
языка 

 2  0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1  0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 
 

12  
 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   7  3  

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.1.6. Рабочая программа учебного предмета "Музыка". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Музыка», а также на основе характеристики планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в программе воспитания в соответствии с Образовательной Программой 

начального общего образования МАОУ школы №1, её содержание реализуется в соответ-

ствии с годовым календарным планом-графиком школы. В рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции развития музыкального образования в Российской Федерации. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, разви-

тия обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка).  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель 

реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной куль-

туры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания явля-

ется личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (пости-

жение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт со-

творчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую-

щим направлениям:  

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и по-

знавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значе-

ния музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отраже-

ния многообразия жизни;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотива-

ции к музицированию.  

Основные линии содержания курса музыки в 1 – 4 классах представлены восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими  преемственность с образователь-

ной программой дошкольного  и основного  общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения:  

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль 

№ 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная 

музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни 

человека».  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

музыки в 1 – 4 классах 1 учебный час в неделю. Общее количество – 135 часов (33 часа в 

год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-4 классах).  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное вза-

имодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, уроч-

ной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: Граждан-

ско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-

дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. Духовно-

нравственного воспитания:  
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельно-

сти.  

Эстетического воспитания:  
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии. Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые при изучении предмета «Музыка»:  

1.  Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логиче-

ские действия:  

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; уста-

навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опре-

делённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.);  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музы-

кального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма;  

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприя-

тия и исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуа-

ции совместного музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явле-

ниями (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуко-

вого эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-

ных явлений в различных условиях.  

 Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, 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) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соот-

ветствии с учебной задачей;  

 анализировать  музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллек-

тиве);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы-

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 выступ-

ления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре-

зультат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы.  

3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 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.  

  



 

192 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т. д.).  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятель-

ности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном цен-

ностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-

зыка»:  

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном зале;  

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор;  

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятель-

ности в различных смежных видах искусства;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной  

культуры;  

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруп-

пированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.  

 1 класс  

Модуль «Музыка в жизни человека»:  
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать музы-

кальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), деклама-

ционность, эпос (связь со словом); осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к разви-

тию и удовлетворению эстетических потребностей.  

Модуль «Народная музыка России»: определять принадлежность музыкальных ин-

тонаций, изученных произведений к  

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группиро-

вать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, удар-

ные, струнные; определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к  

композиторскому или народному творчеству; различать манеру пения, инструмен-

тального исполнения, типы солистов и  

коллективов – народных и академических;  

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении  

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровож-

дением и без  
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сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инстру-

ментальной,  

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль «Музыкальная грамота»:  
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие,  

громкие, низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, тембр, ре-

гистр, динамика, ритм,  

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терми-

нов; различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки  

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; различать на слух принципы 

развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение термина «музыкальная 

форма», определять на слух простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; ориентироваться в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять 

песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль «Классическая музыка»:  
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков;  

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; ис-

полнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-класси-

ков;  

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления 

от музыкального восприятия; характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа;  

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль «Духовная музыка»:  
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,  

характеризовать её жизненное предназначение;  

исполнять доступные образцы духовной музыки;  

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции).  

Модуль «Музыка народов мира»:  
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки дру-

гих стран;  

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- националь-

ных традиций и жанров);  

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),  

вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

Модуль «Музыка театра и кино»:  
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,  
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оперетта, мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг-

менты) и их авторов;  

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-

ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и др.  

  

2 класс  

Модуль «Музыка в жизни человека»:  
исполнять Гимн Российской Федерации, города, школы, исполнять песни, посвящён-

ные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выра-

жающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать музыкальное искус-

ство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напев-

ность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, за-

мечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетво-

рению эстетических потребностей.  

Модуль «Народная музыка России»:  
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; груп-

пировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-

торскому или народному творчеству;  

различать манеру   пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов – народных и академических;  

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения;  

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и музыкаль-

ные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;  

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций;  

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции;  

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль «Классическая музыка»:  
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав;  
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различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-

зиторов-классиков;  

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков;  

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления 

от музыкального восприятия; характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа;  

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль «Духовная музыка»:  
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,  

характеризовать её жизненное предназначение;  

исполнять доступные образцы духовной музыки;  

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции).  

Модуль «Музыка театра и кино»:  
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл);  

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров;  

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-

ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и др.  

  

3 класс  

Модуль «Музыка в жизни человека»:  
исполнять Гимн Российской Федерации, города, школы, исполнять песни, посвящён-

ные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выра-

жающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать музыкальное искус-

ство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напев-

ность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом);  

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-

тических потребностей.  

Модуль «Народная музыка России»:  
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;  
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определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-

торскому или народному творчеству; 

 различать манеру   пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов – народных и академических;  

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-

вождения;  

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль «Музыкальная грамота»:  
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие;  

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции; ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и со-

здавать различные ритмические рисунки;  

исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль «Классическая музыка»:  
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав;  

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-

зиторов-классиков;  

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат-

ления от музыкального восприятия;  

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с произведениями живо-

писи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств.  

Модуль «Духовная музыка»:  
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной му-

зыки;  

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции).  

Модуль «Музыка театра и кино»:  
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определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер-

тюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг-

менты) и их авторов;  

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-

ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хорео-

граф, певец, художник и др.  

Модуль «Современная музыкальная культура»:  

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, различать 

и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза и др.);  

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-

ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- выразительными 

средствами при исполнении; исполнять современные музыкальные произведения, соблю-

дая певческую культуру звука.  

  

4 класс  

Модуль «Музыка в жизни человека»:  
исполнять Гимн Российской Федерации, города, школы, исполнять песни, посвящён-

ные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выра-

жающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать музыкальное искус-

ство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напев-

ность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом);  

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-

тических потребностей.  

Модуль «Народная музыка России»:  
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству;  

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллекти-

вов – народных и академических; создавать ритмический аккомпанемент на ударных ин-

струментах при исполнении народной песни; исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импро-

визации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров.  

Модуль «Музыкальная грамота»:  
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ди-

намика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов;  

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций;  
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различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции;  

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль «Классическая музыка»:  
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав;  

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-

зиторов-классиков;  

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат-

ления от музыкального восприятия;  

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа;  

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль «Духовная музыка»:  
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной му-

зыки;  

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции).  

Модуль «Музыка театра и кино»:  

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер-

тюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг-

менты) и их авторов;  

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-

ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и др.  

Модуль «Современная музыкальная культура»:  

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,  испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.);  

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-

ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- выразительными 

средствами при исполнении; 
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 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука.   

Модуль «Музыка народов мира»:  
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки дру-

гих стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- националь-

ных традиций и жанров);  

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА»  

1 класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность 

вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – 

хор, хоровод. Музыкальные пейзажи.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, ко-

торые трудно передать словами.  

Музыкальные портреты.  

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи.  

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Какой же праздник без музыки?  

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортив-

ном празднике.  

Музыка на войне, музыка о войне.  

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  
Край, в котором ты живёшь.  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Рус-

ский фольклор.  

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (иг-

ровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Русские народные музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Сказки, мифы и легенды  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России.  

Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  
 
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

  

Весь мир звучит.  

  Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр.   
  Звукоряд.  

  Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.  
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  Ритм.  

  Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта.   
Ритмический рисунок.  

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмиче-

ская партитура. Высота звуков.  

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары).  

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"  
Композиторы – детям.  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. Оркестр.  

Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта 

– музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано.  

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте 

+ пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные ин-

струменты. Флейта.  

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра.  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"  
Песни верующих.  

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве ком-

позиторов-классиков.  

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  
Музыка наших соседей.  

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обы-

чаи, музыкальные инструменты).  

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

  
2 класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
Музыкальные пейзажи.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, ко-

торые трудно передать словами.  

Музыкальные портреты.  

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи.  

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Танцы, игры и веселье.  

Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных тан-

цев.  

Главный музыкальный символ.  

Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны.  
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Искусство времени.  

Музыка – временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкаль-

ные образы движения, изменения и развития.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  
Мелодия.  

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодиче-

ский рисунок.  

Сопровождение.  

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

Песня.  

Куплетная форма. Запев, припев.  

Тональность. Гамма.  

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков 

при ключе). Интервалы.  

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, сек-

ста, октава. Диссонансы: секунда, септима.  

Вариации.  

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Музыкальный язык.  

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стак-

като, легато, акцент и др.). Лад.  

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Композиторы – детям.  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др.  

Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано.  

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте 

+ пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Про-

граммная музыка.  

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Симфоническая музыка.  

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая кар-

тина.  

Европейские композиторы-классики.  

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Русские композиторы-классики.  

Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Мастерство исполнителя.  

Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструменталистов, дирижёров.  

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Звучание храма.  

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Коло-

кольность в музыке русских композиторов.  

Песни верующих.  

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве ком-

позиторов-классиков.  
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Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  
Русский фольклор.  

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (иг-

ровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Русские народные музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Народные праздники.  

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников.  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.  

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества.  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране.  

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Театр 

оперы и балета.  

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле.  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.  

Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов.  

3 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
Музыкальные пейзажи.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, ко-

торые трудно передать словами.  

Музыкальные портреты.  

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи.  

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Музыка на войне, музыка о войне.  

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  
Музыкальный язык.  

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.).  

Дополнительные обозначения в нотах.  

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Ритмические рисунки в размере 6/8.  

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.  

Размер.  

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Вокальная музыка  

Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему го-

лосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Композиторы – детям.  
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Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш.  

Программная музыка.  

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Оркестр.  

Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта 

— музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Музыкальные инструменты. Флейта.  

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра.  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Русские композиторы-классики.  

Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Европейские композиторы-классики.  

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Искусство Русской православной церкви.  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, велича-

ние и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. Рели-

гиозные праздники.  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания.  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  
Сказки, мифы и легенды.  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах.  

Народные праздники.  

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников.  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.  

Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино.  

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвя-

щённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные но-

мера из опер, балетов, музыки к фильмам.  

Балет. Хореография – искусство танца.  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов.  

Сюжет музыкального спектакля.  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы.  

Оперетта, мюзикл.  

История возникновения и особенности жанра. Отдельные   номера   из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Джаз.  
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Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов.  

  
4 класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
Музыкальные пейзажи.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любу-

ющегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами.  

Танцы, игры и веселье.  

Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных тан-

цев.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  
Мелодия.  

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодиче-

ский рисунок. Интервалы.  

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, сек-

ста, октава. Диссонансы: секунда, септима.  

Дополнительные обозначения в нотах.  

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Вариации.  

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Вокальная музыка.  

Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему го-

лосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Симфоническая музыка.  

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая кар-

тина.  

Композиторы – детям.  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. Вокальная музыка.  

Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему го-

лосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Инструментальная музыка.  

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита.  

Соната. Квартет.  

Программная музыка.  

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Русские композиторы-классики.  

Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Европейские композиторы-классики.  

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Мастерство исполнителя.  

Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструменталистов, дирижёров.  
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Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Звучание храма.  

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки.  

Колокольность в музыке русских композиторов.  

Искусство Русской православной церкви.  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, велича-

ние и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. Рели-

гиозные праздники.  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания.  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  
Жанры музыкального фольклора.  

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.  

Русские народные музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Первые артисты, народный театр.  

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.  

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества.  

Сказки, мифы и легенды.  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах.  

Народные праздники.  

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников.  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  

Сюжет музыкального спектакля.  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы.  

Балет. Хореография – искусство танца.  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов.  

Оперетта, мюзикл.  

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Современные обработки классической музыки.  

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатыва-

ющих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики?  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  

Музыка наших соседей.  

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обы-

чаи, музыкальные инструменты).  

Кавказские мелодии и ритмы.  
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Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и му-

зыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры 

этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. Музыка Японии и Китая.  

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские цере-

монии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии.  

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа.  

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представи-

телей национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур.  

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора дру-

гих народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе об-

разы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов).  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  
  

№  

п/п  

 Наименование разде-

лов и тем программы  

Количество 

часов  

 Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

в
се

го
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
х
  

р
аб

о
т 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
т 

 

 Модуль 1. Музыка в 

жизни человека  

    

1.1  Красота и вдохновение.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru  

1.2  Музыкальные пейзажи.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю: 2 0    

 Модуль 2. Народная 

музыка России 

    

2.1  Русский фольклор.  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

2.2  Русские народные 

музыкальные 

инструменты.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

2.3  Сказки, мифы и легенды.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю: 4  0  2  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Модуль 3. 

Музыкальная грамота 

    

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3.1  Весь мир звучит.  1  0  1   

3.2  Звукоряд.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

3.3  Ритм.  0,5  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

3.4  Ритмический рисунок.  0,5  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  3   

 Модуль 4. 

Классическая музыка 

    

4.1  Композиторы – детям.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

4.2  Оркестр.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

4.3  Музыкальные инстру-

менты. Фортепиано.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  2   

 Модуль 5. Духовная 

музыка 

    

5.1  Песни верующих.  2  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Модуль 6. Народная 

музыка России 

    

6.1  Край, в котором ты жи-

вёшь.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

6.2  Русский фольклор.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 7. Музыка в 

жизни человека 

    

7.1  Музыкальные пейзажи.  3  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

7.2  Музыкальные портреты.  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

7.3  Музыка на войне, му-

зыка о войне.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

7.4  Какой же праздник 

без музыки?  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  7  0  2   

 Модуль 8. 

Музыкальная грамота 

    

8.1  Высота звуков.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Модуль 9. Музыка 

народов мира 

    

9.1  Музыка наших соседей.  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Модуль 10. 

Классическая музыка 

    

10.1  Композиторы – детям.  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

10.2  Музыкальные инстру-

менты. Фортепиано.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

10.3  Музыкальные 

инструменты.  

Скрипка, виолончель. 

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю: 4 0 1  

 Модуль 11. Музыка те-

атра и кино 

    

11.1  Музыкальная сказка на 

сцене, на экране.  

2 0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2 0  1   

 Резерв 1    

 Общее количество часов 

по программе:  

33  0  14   

 

2 класс  
  

№  

п/п  

 Наименование разде-

лов и тем программы  

Количество 

часов  

 Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

в
се

го
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н

тр
о
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н

ы
х
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о
т 
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ч
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к
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о
т 

 

 Модуль 1. Музыка в 

жизни человека 

    

1.1  Музыкальные пейзажи.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

1.2  Музыкальные портреты.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

1.3  Танцы, игры и веселье.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

1.4  Главный музыкальный 

символ.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  4  0  1   

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Модуль 2. 

Музыкальная грамота 

    

2.1  Мелодия.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

2.2  Сопровождение.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

2.3  Песня.  2  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

2.4  Тональность. Гамма.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  5  0  2   

 Модуль 3. 

Классическая музыка 

    

3.1  Композиторы – детям.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

3.2  Музыкальные инстру-

менты. Фортепиано.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

3.3  Музыкальные инстру-

менты. Скрипка. Виолон-

чель.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

 Модуль 4. Духовная 

музыка 

    

4.1  Звучание храма.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

4.2  Песни верующих.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  0   

 Модуль 5. 

Музыкальная грамота 

    

5.1  Интервалы.  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 6. Народная 

музыка России 

    

6.1  Русский фольклор.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

6.2  Русские народные 

музыкальные 

инструменты.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

6.3  Народные праздники.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

6.4  Фольклор в творчестве 

профессиональных музы-

кантов.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итого по модулю:  4  0  3   

 Модуль 7. 

Музыкальная грамота 

    

7.1  Вариации.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

 Модуль 8. Музыка те-

атра и кино 

    

8.1  Музыкальная сказка на 

сцене, на экране.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

8.2  Театр оперы и балета.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

8.3  Опера. Главные герои и 

номера оперного спек-

такля.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

 Модуль 9. 

Классическая музыка 

    

9.1  Программная музыка.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

9.2  Симфоническая музыка.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 10. 

Музыкальная грамота 

    

10.1  Музыкальный язык.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

10.2  Лад.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 11. 

Классическая музыка 

    

11.1  Композиторы – детям.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.2  Европейские 

композиторы- классики.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.3  Русские композиторы- 

классики.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.4  Мастерство исполнителя.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  4  0  2   

 Модуль 12. Музыка в 

жизни человека 

    

12.1  Искусство времени.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итого по модулю:  1  0  0   

 Резерв 1    

 Общее количество часов 

по программе:  

34  0  14   

 

3 класс 

№  

п/п  

 Наименование разделов и 

тем программы  

Количество 

часов  

 Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

в
се

го
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 Модуль 1. Музыка в жизни 

человека  

    

1.1  Музыкальные пейзажи.  1  0  1  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5262/start/270679/    

1.2  Музыка на войне, музыка о 

войне.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Модуль 2. Классическая 

музыка 

    

2.1  Вокальная музыка.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Модуль 3. Музыка театра и 

кино  

    

3.1  Опера. Главные герои и но-

мера оперного спектакля.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

3.2  Патриотическая и народная 

тема в театре и кино.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 4. Музыкальная 

грамота 

    

4.1  Музыкальный язык.  0,5  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

4.2  Ритмические рисунки в 

размере 6/8.  

0,5  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

 Модуль 5. Музыка в жизни 

человека  

    

5.1  Музыкальные пейзажи.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

5.2  Музыкальные портреты.  2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://www.youtube.com/watch?v=J4mfRbAKI3E
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Модуль 6. Классическая 

музыка 

    

6.1  Композиторы – детям.  2  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

6.2  Программная музыка.  1  0  1  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/5263/start/227948/   

 Итого по модулю:  3  0  1   

 Модуль 7. Музыкальная 

грамота 

    

7.1  Музыкальный язык.  1  0  0  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4167/start/303572/  

7.2  Дополнительные обозначения 

в нотах.  

1  0  1  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4167/start/303572/  

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 8. Духовная музыка     

8.1  Искусство Русской 

православной церкви.  

2  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

8.2  Религиозные праздники.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

 Модуль 9. Музыкальная 

грамота 

    

9.1  Размер.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

 Модуль 10. Народная 

музыка России 

    

10.1  Сказки, мифы и легенды.  3  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

10.2  Народные праздники.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  4  0  1   

 Модуль 11. Музыка театра и 

кино 

    

11.1  Балет. Хореография – 

искусство танца.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.2  Опера. Главные герои и но-

мера оперного спектакля.  

2  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.3  Сюжет музыкального 

спектакля.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.4  Оперетта, мюзикл.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  5  0  2   

 Модуль 12. Классическая 

музыка 

    

12.1  Оркестр.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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school-collection.edu.ru 

12.2  Музыкальные инструменты.  

Флейта.  

0,5  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

12.3  Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель.  

0,5  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

12.4  Русские композиторы- 

классики.  

1  0  0  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4472/start/227979/   

12.5  Европейские композиторы- 

классики.  

1  0  0  https://resh.edu.ru/subject/les-

son/4475/start/228222/   

 Итого по модулю:  4  0  2   

 Модуль 13. Музыкальная 

грамота 

    

13.1  Дополнительные обозначения 

в нотах.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  0   

 Модуль 14. Современная му-

зыкальная культура 

    

14.1  Джаз.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

 Резерв 1    

 Общее количество часов по 

программе:  

34  0  14   

 

4 класс  
  

№  

п/п  

 Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

 Электронные (цифровые) образователь-

ные ресурсы  

в
се

го
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т 
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 Модуль 1. Классическая му-

зыка 

    

1.1  Вокальная музыка.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

1.2  Симфоническая музыка.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 2. Народная музыка 

России 

    

2.1  Жанры музыкального фольклора.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

214 

 

 Модуль 3. Музыкальная 

грамота 

    

3.1  Мелодия.  0,5  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

3.2  Интервалы.  0,5  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

 Модуль 4. Музыка в жизни че-

ловека 

    

4.1  Музыкальные пейзажи.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

4.2  Танцы, игры и веселье.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  1   

 Модуль 5. Классическая 

музыка 

    

5.1  Композиторы – детям.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

5.2  Вокальная музыка.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

5.3  Инструментальная музыка.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

5.4  Программная музыка.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

5.5  Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  5  0  2   

 Модуль 6. Современная 

музыкальная культура 

    

6.1  Современные обработки 

классической музыки.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  0   

 Модуль 7. Духовная музыка     

7.1  Звучание храма.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

7.2  Искусство Русской православной 

церкви.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

7.3  Религиозные праздники.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

 Модуль 8. Народная музыки 

России 

    

8.1  Русские народные музыкальные 

инструменты.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

8.2  Первые артисты, народный театр.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

8.3  Фольклор в творчестве професси-

ональных музыкантов.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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8.4  Сказки, мифы и легенды.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

8.5  Народные праздники.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  5  0  2   

 Модуль 9. Музыка народов 

мира 

    

9.1  Музыка наших соседей.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

9.2  Кавказские мелодии и ритмы.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

9.3  Музыка Японии и Китая.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

9.4  Музыка Средней Азии.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  4  0  2   

 Модуль 10. Музыкальная 

грамота 

    

10.1  Дополнительные обозначения в 

нотах.  

0,5  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

10.2  Вариации.  0,5  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  1  0  1   

 Модуль 11. Музыка театра и 

кино 

    

11.1  Сюжет музыкального спектакля.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.2  Балет. Хореография – искусство 

танца.  

1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

11.3  Оперетта, мюзикл.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

 Модуль 12. Музыка народов 

мира 

    

12.1  Певец своего народа.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

12.2  Диалог культур.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  2  0  0   

 Модуль 13. Классическая 

музыка 

    

13.1  Русские композиторы- классики.  1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

13.2  Европейские композиторы- 

классики.  

1  0  0  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

13.3  Мастерство исполнителя.  1  0  1  Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

school-collection.edu.ru 

 Итого по модулю:  3  0  1   

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Резерв     

 Общее количество часов по про-

грамме:  

34  0  14   

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художе-

ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстети-

ческого отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ худо-

жественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной куль-

туры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей-

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной де-

ятельности в жизни людей. 
Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искус-

ства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, ху-

дожественному восприятию предметно-бытовой культуры.  
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к ис-

тории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 
Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художествен-

ных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приори-

тетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творче-

ских задач. 
Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 
Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС  
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Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального фор-

мата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотно-

шения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в изображае-

мом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра-

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
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Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых гео-

метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис-

пользование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по вы-

бору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатле-

ний. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного ри-

сунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опре-

деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части пред-

мета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализиро-

вать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рассматри-

вание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастоз-

ное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отно-

шений. 
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Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учи-

теля). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбран-

ного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление дета-

лей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непо-

воротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в пред-

метах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изде-

лия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-

рических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда-

ния. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рису-

нок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учи-

теля).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон-

струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведени-

ями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кру-

жево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  
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Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произве-

дений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллю-

страций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-

зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-ав-

топортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображе-

ния времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в порт-

рете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием вы-

разительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
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Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Ра-

бота с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра-

дициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения ком-

позиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие компози-

ционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных ма-

териалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Па-

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (об-

зор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскур-

сии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые за-

рубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определя-

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сход-

ного сюжета (например, портреты, пейзажи). 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского 

и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Су-

рикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геомет-

рических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копи-

рование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и созда-

ние орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по вы-

бору учителя). 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование каран-

даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содер-

жанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожи-

лого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-апплика-

ции из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям 

Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памят-

ника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изоб-

разительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и дру-

гие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традици-

онного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-

эля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Ар-

хитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль-

тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие ис-

токи, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 
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Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и дру-

гие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-

лищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных тра-

диций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созда-

ние анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся дви-

жение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных тради-

ций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-лич-

ностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному уча-

стию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям ис-

кусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель-

ного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
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Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содер-

жания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-

тивно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 

в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных зна-

ний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастно-

сти к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к цен-

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятель-

ности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответ-

ственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие твор-

ческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окра-

шенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении зада-

ний культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творче-

ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-

ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обяза-

тельные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль-

ные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
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 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и пред-

метов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плос-

костных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вы-

разительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей-

ствия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творче-

ства; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко-

ративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-

нию в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представ-

лять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к про-

тивоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя поря-

док в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым матери-

алам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 
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Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практи-

ческой художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке со-

держания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, ко-

торые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо-

рой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, ор-

ганизованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ-

ёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и ис-

кать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные ча-

сти рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-

ветствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-

чатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектур-

ных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), 

а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюр-

морты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи-

ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-

ния линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впе-

чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-

ние его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (напри-

мер, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт пе-

редачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сто-

рон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-

ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произ-

ведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-

лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били-

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают ха-

рактер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выяв-

ляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-

ний декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, ши-

тьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Кры-

мова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-

ноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного постро-

ения кадра в фотографии. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, созда-

ние иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
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Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для кар-

навала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-

бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разно-

образных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участво-

вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников дет-

ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), харак-

терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и об-

суждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмо-

циональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуаль-

ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, 

в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определя-

емые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведе-

ниях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-

ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представле-

ние о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-

гурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-

тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-

ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, про-

порциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 
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Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню По-

беды в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного ма-

териала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 

Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), пока-

зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо-

тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-

нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских со-

боров и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
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древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основ-

ные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-

ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку-

стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били-

бина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский ме-

мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусуль-

манских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты.  
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая ча-

сти фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-

ского движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контроль-

ные работы  

Практиче-

ские работы  

1 Ты учишься изображать  10    https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

2 Ты украшаешь  9    https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

3 Ты строишь  8    https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

4 
Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
 5   https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 33   0   0   

 

 2 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контроль-

ные работы  

Практиче-

ские работы  

1 Введение  2    https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2 Как и чем работает художник  14    https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

3 Реальность и фантазия  5    https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

4 О чем говорит искусство?  7    https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

5 Как говорит искусство?  5   1   https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   0   

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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 3 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на улицах твоего города  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   0   

 4 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города нашей земли  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – художник  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство объединяет народы  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   0   

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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2.1.8. Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура". 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образо-

вания ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, спо-

собном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самОПределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии со-

временного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, 

новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онто-

генезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образова-

ния является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной твор-

ческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов са-

мостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упраж-

нений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функци-

ональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является посте-

пенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями 

и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекцион-

ной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней за-

рядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической под-

готовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучаю-

щихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формирова-

нии интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли за-

нятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и до-

суга. 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 куль-

туре для начального общего образования являются базовые положения личностно-деятель-

ностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной лично-

сти обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 
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освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу со-

держания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказы-

вает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как 

и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотива-

ционно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической куль-

туре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «При-

кладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить 

интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнова-

ниях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечи-

вается программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными ор-

ганизациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, 

наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического со-

става. Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные наци-

ональные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультур-

ных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и рас-

крывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физиче-

ское совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посред-

ством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обуче-

ния, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 

68 часа (часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в 

неделю). 

 

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 физиче-

ских 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 ком-

плексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкуль-

тминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  
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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 ме-

сте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоро-

стью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бе-

гом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и жи-

воте, 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 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. Зарож-

дение 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 физ-

культминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в по-

строении 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 гим-

настическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  
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Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: пере-

движение двушажным 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 неподвиж-

ную 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 пря-

мого 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 препят-

ствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических ка-

честв 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: обще-

развивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предна-

значение. 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 утрен-

ней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и фи-

зической 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, пристав-

ным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным ша-

гом 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.  
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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. 

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лы-

жах 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.  

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 торможе-

нием, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подго-

товки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Во-

лейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в дви-

жении. 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 орга-

низма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физи-

ческой подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физиче-

ской подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных осо-

бенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий фи-

зической культурой. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслаб-

ление 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 

танце «Летка-енка». 
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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. Упражне-

ния в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатле-

тической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого 

мяча на дальность стоя на месте. 

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры об-

щефизической 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 внутрен-

ней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой де-

ятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Под-

готовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья че-

ловека;  

 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 де-

ятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокуль-

турным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового об-

раза жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спор-

том на их показатели. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные при-

чины её нарушений. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные по-

ложения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оце-

нивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвиж-

ных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-

лактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия.  

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на про-

филактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 
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 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-

вать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортив-

ных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со-

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных со-

ревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регули-

рования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение разви-

тия утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила по-

ведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (тримест-

рам). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физиче-

ских упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, органи-

зации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подго-

товленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, при-

водить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилак-

тику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающи-

мися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физи-

ческих качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выпол-

нении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом соб-

ственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных резуль-

татов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить при-

меры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про-

филактике 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 передвиже-

ния; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суж-

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специ-

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных поло-

жений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастиче-

ского мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  
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 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических ка-

честв, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных резуль-

татов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упраж-

нений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и со-

ревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физи-

ческой культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с по-

мощью 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 ко-

лонны 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 пра-

вую 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;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетболь-

ного 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 приро-

сты в их показателях.  

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных резуль-

татов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепле-

ние 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 самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  
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 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражне-

ний (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спосо-

бом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под му-

зыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приро-

сты в их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

 

Количество 

часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В
се

го
 

КР ПР 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1   https://resh.edu.ru/ 

Итого поразделу 1  

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 Режим дня школьника  1    https://resh.edu.ru/ 

Итого п оразделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Гигиена человека  1    https://resh.edu.ru/ 

1.2 Осанка человека  1    https://resh.edu.ru/ 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультми-

нутки в режиме дня школьника 
1    https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  14   https://resh.edu.ru/ 

2.2 
Гимнастика с основами акроба-

тики  
12   https://resh.edu.ru/ 

2.3 Подвижные и спортивные игры  23   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 49  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса 

ГТО 

10   https://www.gto.ru/norms 

Итого по разделу 10  

Резерв 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
66  0   0   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/norms
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В
се

го
 

КР ПР 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение 4   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Занятия по укреплениюздоровья  1    https://resh.edu.ru/ 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
1   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  14    https://resh.edu.ru/ 

2.2 Гимнастика с основами акробатики  12    https://resh.edu.ru/ 

2.3 Лыжи 1   https://resh.edu.ru/ 

2.4 Подвижные и спортивные игры 21   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 48  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
11   

https://www.gto.ru/norms 

 

Итого по разделу 11  

Резерв 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
68 

 

0  
 0   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/norms
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В
се

го
 

КР ПР 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
1    

https://resh.edu.ru/ 

 

2.2 
Измерение пульса на уроках фи-

зической культуры 
1    

https://resh.edu.ru/ 

 

2.3 Физическая нагрузка 1   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Закаливание организма  1    https://resh.edu.ru/ 

1.2 
Дыхательная и зрительная 

гимнастика 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  14   https://resh.edu.ru/ 

2.2 
Гимнастика с основами акроба-

тики 
 12   https://resh.edu.ru/ 

2.3 Лыжи 1   https://resh.edu.ru/ 

2.4 Плавание 1   https://resh.edu.ru/ 

2.5 Подвижные и спортивные игры 22   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 48  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО 

12   
https://www.gto.ru/norms 

 

Итого по разделу 12  

Резерв 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
68 

 

0  
 0   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/norms
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

 

Количество 

часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В
се

го
 

КР ПР 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 1  

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 
Самостоятельная физическая 

подготовка 
2   https://resh.edu.ru/ 

2.2 

Профилактика предупреждения 

травм и оказание первой помощи 

при их возникновении 

1   
https://resh.edu.ru/ 

 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 

Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения 

массы тела 

1    
https://resh.edu.ru/ 

 

1.2 Закаливание организма  1    https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика 14    https://resh.edu.ru/ 

2.2 Гимнастика с основами акробатики 12   https://resh.edu.ru/ 

2.3 Лыжи 1   https://resh.edu.ru/ 

2.4 Плавание 1   https://resh.edu.ru/ 

2.3 Подвижные и спортивные игры 22   https://resh.edu.ru/ 

Итого п оразделу 48  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО 
12   

https://www.gto.ru/norms 

 

Итого по разделу 12  

Резерв 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
68  0   0   

 

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета " Основы религиозных культур и свет-

ской этики ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/norms
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Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обуче-

ния, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учеб-

ного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достиже-

ний, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать пози-

цию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения постав-

ленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в про-

цессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуж-

дения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психоло-

гические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социаль-

ной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают есте-

ственную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окру-

жающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доб-

роту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 

это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 

как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной сто-

роне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нрав-

ственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору ро-

дителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее по-

лученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззрен-

ческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способству-

ющий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре тра-

диционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
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светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанно-

стях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра-

дание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык пра-

вославной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-

ных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Тру-

довая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордо-

сти за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этни-

ческую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-

знавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, се-

мьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском об-

ществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к предста-

вителям разного вероисповедания; 
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 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседнев-

ной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходи-

мости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельно-

сти, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-

тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникатив-

ных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-ком-

муникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательныхза-

дач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информа-

ционного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, уме-

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

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределе-

нии ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в раз-

ных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суж-

дения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
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 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставлен-

ной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных ин-

формационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с по-

мощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и свет-

ской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние сво-

его здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни си-

туации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к со-

знательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отно-

шения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-

рять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнитель-

ному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

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

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по-

слушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христи-

анского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при-

твор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священно-

служителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-

стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; вы-

делять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становле-

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте‐честву, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей тради-

ционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях чело-

века и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человече-

ской жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патри-

отизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое пра-

вило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни чело-

века, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах рос-

сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан-

ственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного насле-

дия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доб-

рого имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); рос-

сийских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота роди-

телей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших 

по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объ-

яснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-

родных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на приме-

рах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории Рос-

сии; 
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 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении россий-

ской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту-

пать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей тради-

ционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Модуль 1. Основы православной культуры     

1.1. Россия — наша Родина 1 0 0 Электронное приложение к учебнику  

1.2. Культура и религия. Введение  

в православную духовную традицию 

2 0 0 Электронное приложение к учебнику  

1.3. Во что верят православные христи-

ане 

4 0 0 http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85 

1.4. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему 

4 0 0 Электронное приложение к учебнику  

https://uchitelya.com/orkse/33651-prezentaciya-dobro-i-zlo-po-

nyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya.htmlhttps://nspor-

tal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/11/11/omrk-dobro-i-zlo? 

1.5. Отношение к труду. Долг и ответственность 2 0 0  

1.6. Милосердие и сострадание 2 0 0 https://infourok.ru/material.html?mid=45749& электронное 

приложение к учебнику 

1.7. Православие в России 5 0 0 http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85 

1.8. Православный храм и другие святыни 3 0 0 http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85 

1.9. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники 

4 0 0 http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85 

1.10. Христианская семья и её ценности 3 0 0 http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85 

http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85
https://uchitelya.com/orkse/33651-prezentaciya-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya.html
https://uchitelya.com/orkse/33651-prezentaciya-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/11/11/omrk-dobro-i-zlo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/11/11/omrk-dobro-i-zlo
https://infourok.ru/material.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85
http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85
http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85
http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85
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1.11. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России 

3 0 0 http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85 

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 0 0  

 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные  

ресурсы всего контрол

ьные 

работы 

практичес

кие 

работы 
1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нравственной жизни человека 

1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.2. Этика общения: золотое правило этики 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.3. Добро и зло как нравственные категории 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.4. Дружелюбие. Уважение 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.5. Этика и этикет. Премудрости этикета 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.6. Критерии этикета: разумность, красота и гигиена 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.7. Правила поведения в школе и дома 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.8. Речь и этикет 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.9. Этика человеческих отношений 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.10 Природа — и человек 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.11 Родина, Отчизна, патриотизм 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.12 Человек среди людей 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.13 Этика отношений в коллективе. Что такое коллектив 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.14 Коллектив начинается с меня 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.15 Чуткость, бескорыстие взаимовыручка в коллективе 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

http://www.svetoch-opk.ru/load/serii/opk_a_kuraev/85
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1.16 Творческие работы 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.17 Нравственные истины. Общечеловеческие ценности 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.18 Ценность жизни 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.19 Человек рождён для добра 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.20 Милосердие —закон жизни 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.21 Нравственность, справедливость, правда, тактичность — жизнь 

во благо себе и другим 

1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.22 Душа обязана трудиться. Нравственные установки и нормы 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.23 Победить в себе дракона. Нравственность на основе разумно-

сти 

1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.24 Понять и простить: гуманизм как этический принцип 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.25 Этика поступков — нравственный выбор 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.26 Посеешь поступок — пожнёшь характер. Жить дружно и легко 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.27 Лестница саморазвития 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.28 Терпение и труд — все перетрут 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.29 Слова с приставкой «со» 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.30 Судьба и Родина едины: с чего начинается Родина 2 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.31 Патриот и гражданин 2 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

1.32 Резерв 1 0 0 Электронное приложение к учебнику; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 



2.1.10. Рабочая программа учебного предмета " Технология ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную со-

ставляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечествен-

ного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализа-

цию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность со-

стоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей куль-

туры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учеб-

ного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В част-

ности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития ум-

ственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных свя-

зей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными чис-

лами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительно-

сти, 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 ос-

новных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практи-

ческой деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изде-

лии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практиче-

ская 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 форми-

рования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с исто-

рией материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обуча-

ющихся 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 ответствен-

ности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирова-

ние у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструктор-

ско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, пред-

ставленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
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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 (рукотвор-

ном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, пра-

вилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простей-

шей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, техно-

логиях 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 дея-

тельности. 

Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, пони-

мания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуля-

ции, активности и инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятель-

ности, 

 мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окру-

жающей 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 курса в учебном плане 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 

классе — 33 часа (по 1 часу в неделю), во 2-4 класса по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных матери-

алов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отно-

шение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хра-

нение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 
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Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов  
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Ис-

пользование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его де-

талей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляю-

щему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструк-

цию, 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 дета-

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимо-

сти 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 изде-

лий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отры-

ванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы об-

работки 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 замыс-

лом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

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 дета-

лей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изго-

товление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимо-

связь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий 

в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости 

от требуемого результата/замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информа-

ция. 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;  
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 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 изучен-

ных 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 дей-

ствий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в про-

цессе 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 оконча-

нии 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 из-

готовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства  
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основ-

ном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эсте-

тическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон 

и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологи-

ческом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная 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. 

Технологии ручной обработки материалов  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследо-

вание и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств раз-

личных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам. 
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-

риалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных ви-

дов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назна-

чения 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 раз-

реза, 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 практиче-

ских задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. По-

движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продоль-

ное 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 после-

довательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

Конструирование и моделирование  
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармо-

ничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

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, рису-

нок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  
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 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное от-

ношение 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, пла-

нировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки;  

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в ра-

боте. 

Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь;  

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договари-

ваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мне-

нию. 

 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. 

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-приклад-

ного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогич-

ных 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 гео-

метрическая 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 инди-

видуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руково-

дитель/лидер и подчинённый). 

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-художе-

ственным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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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 технологи-

ческих операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тон-

кий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых до-

полнений 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 (кре-

стик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии. 

Конструирование и моделирование  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, де-

коративно-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 измере-

ний и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансфор-

мацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии  
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получа-

емой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источ-

ники 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 компью-

тера 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 несуще-

ственных признаков;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также гра-

фически представленной в схеме, таблице;  

 определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;  
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 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;  

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией:  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации 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 ис-

пользованием 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 вы-

полнения задания. 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, пред-

лагать 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, от-

вечать за общий результат работы;  

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;  

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства  
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в разви-

тии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с опре-

делёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универ-

сальное 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. Береж-

ное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учё-

том традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Кол-

лективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучае-

мого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструк-

ций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов  
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созда-

ние 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 до-

полнительными/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 изде-

лии. 

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 матери-

алов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по го-

товым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её вари-

анты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеоб-

разного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Об-

щее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки 

в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эр-

гономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе набо-

ров«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналити-

ческого и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллек-

тивных 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 ро-

бота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предмет-

ной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск допол-

нительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе Pow-

erPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
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 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 самостоя-

тельно 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 ма-

териализованной 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; 

 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-позна-

вательной 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 деятель-

ности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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 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 со-

трудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих товарищей и ре-

зультатам 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохране-

нию окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эсте-

тические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой пре-

образующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творче-

скому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразую-

щей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организо-

ванность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными про-

блемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказыва-

ниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуществен-

ных признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного харак-

тера) по изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической твор-

ческой деятельности;  
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 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в со-

ответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и за-

конов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятель-

ности. 

Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой зада-

чей; анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моде-

лирования, 

 работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учеб-

ных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора-

тивно-прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-

большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необ-

ходимости помощь;  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы 

для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится: правильно организовывать 

свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 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 раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в прак-

тической работе;  определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгиба-

ние, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические при-

ёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка де-

талей, выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение дета-

лей 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», «мате-

риал»,«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 учи-

теля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель-

ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; спо-

собы 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: эко-

номно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляю-

щему 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.; эсте-

тично 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 ин-

струкционную карту, образец, шаблон;  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро-

вать 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. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  
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 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические опе-

рации», «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 ви-

дов 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, поддер-

живать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-

скую) 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 пря-

мого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простей-

ший 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 по-

движное и неподвижное соединения известными способами;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему 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 обсужде-

ния;  

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля 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. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»;  

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-приклад-

ного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространённые в крае ремёсла; называть и описывать свойства наиболее распро-

странённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, тек-

стиль и др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

 выполнять рицовку;  

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соот-

ветствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной за-

дачей;  

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в тех-

нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать 

их при решении простейших конструкторских задач;  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструк-

тор» 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, вы-

вода и обработки информации;  

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и про-

ектных заданий;  

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о твор-

честве 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 зависимо-

сти 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 необхо-

димости 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 различ-

ные 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 вы-

полнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функ-

ционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструктор-

ские 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 про-

цессе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества ма-

стеров 

1 0 0 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхожде-

нии, разнообразии 

1 0 0 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в за-

висимости от вида работы 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

1.4. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

1.5. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи 2 0 2 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

Итого по модулю 6 

2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обра-

батываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.2. Основные технологические операции ручной обработки 

мате-риалов: разметка деталей, выделение деталей, формо-

образование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, 

по линейке (как  направляющему инструменту без отклады-

вания размеров) с опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.4. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий) 

0,5 0 0,5 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

2.5. Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги 

0,5 0 0,5 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пласти-

лина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.7. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.) 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.8. Подбор соответствующих инструментов и способов обра-

ботки материалов в зависимости от их свойств и видов из-

делий 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свой-

ства. Простейшие способы обработки бумаги различных ви-

дов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеи-

вание и др. 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.11. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.12. Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы 

0,5 0 0,5 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.13. Виды природных материалов (плоские — листья и объём-

ные —орехи, шишки, семена, ветки) 

0,5 0 0,5 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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2.14. Приёмы работы с природными материалами: подбор мате-

риалов в соответствии с замыслом, составление компози-

ции, соединение деталей 

1 0  https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.15. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 

свойствах 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.16. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и 

др.) 

0,5 0 0,5 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy / 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

2.18. Использование дополнительных отделочных материалов 0,5 0 0,5 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

Итого по модулю 15 

3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy / 

3.2. Общее представление о конструкции изделия; детали и ча-

сти изделия, их взаимное расположение  

в общей конструкции 

2 0 2 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из разных матери-

алов 

2 0 2 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовле-

ние изделий по образцу, рисунку 

2 0 2 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

3.5. Конструирование по модели (на плоскости) 1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элемен-

тарное прогнозирование порядка действий в зависимости от  

желаемого/необходимого результата; выбор способа ра-

боты в зависимости от требуемого результата/замысла 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

Итого по модулю 9 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информа-

ционных носителях 

1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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4.2. Информация. Виды информации 1 0 1 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

Итого по модулю 2 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 32 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Электронные 

(цифровые)  

образовательныересурсы 

в
се

го
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
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к
и

е 

р
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о
ты

 

1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные пред-

ставления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность 

1 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.2. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 

1 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.3. Общее представление о технологическом процессе: анализ устрой-

ства и назначения изделия; выстраивание последовательности прак-

тических 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 

2 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.4. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением эта-

пов технологического процесса 

2 0 0 https://resh.edu.ru/  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.5. Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совер-

шенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции 

1 0 0 https://resh.edu.ru/  

1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание за-

мысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты 

1   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 8 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение 

в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.2. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов в процессе изготовления изделия: раз-

метка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формо-об-

разование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плот-

ных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание) 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.3. Подвижное соединение деталей изделия 1   https://resh.edu.ru/  

2.4. Использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от вида и назначения изделия 

1   https://resh.edu.ru/  

2.5. Виды условных графических изображений: рисунок, простей-

ший чертёж, эскиз, схема 

1   https://resh.edu.ru/  

2.6. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функ-

циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы ко-

лющими (циркуль) инструментами 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.7. Технология обработки бумаги и картона 0.5   https://resh.edu.ru/  

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений 

1   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

285 

 

2.9. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного пря-

мого угла).  

1   https://resh.edu.ru/  

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги — биговка 

1   https://resh.edu.ru/  

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовле-

ние изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.12. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.13. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 1   https://resh.edu.ru/  

2.14. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (по-

перечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки раститель-

ного происхождения (полученные на основе натурального сырья) 

1   https://resh.edu.ru/  

2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 0.5   https://resh.edu.ru/  

2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строе-

ние и основные свойства 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.17. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки) 0.5   https://resh.edu.ru/  

2.19. Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей) 

0.5   https://resh.edu.ru/  

2.20. Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.) 

0.5   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 14 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление о прави-

лах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм 

2   https://resh.edu.ru/  

3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных мате-

риалов по простейшему чертежу или эскизу 

2   https://resh.edu.ru/  

3.3. Подвижное соединение деталей конструкции 3   https://resh.edu.ru/  

3.4. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в 

изделие 

2   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 9 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но-

сителях 

1   https://resh.edu.ru/  

4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации 1  1 https://resh.edu.ru/  

4.3 Резерв 1    

Итого по модулю 3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 1 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о
н
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о
л
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ы
е 
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аб

о
ты
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и
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1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком 

и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира:  

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

1.3. Современные производства и профессии, связанные с обработкой ма-

териалов, аналогичных используемым на уроках технологии 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление) 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

1.6. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в жизни современного человека 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природ-

ных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, тре-

угольник как устойчивая геометрическая форма и др.) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

1.8. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов и идей для технологий будущего 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
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https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
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1.9. Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изу-

чаемой тематики 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководи-

тель/лидер и подчинённый) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

Итого по модулю 8 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтети-

ческих материалов 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

2.2. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различ-

ных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использо-

вании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.3. Выбор материалов по их декоративно-художественным и техно-логи-

ческим свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило, и др.); называние и выполнение приёмов их рациональ-

ного и безопасного использования 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

2.5. Углубление общих представлений о технологическом процессе (ана-

лиз устройства и назначения изделия; выстраивание  

последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка мате-

риалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений). Биговка (рицовка) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.6. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрирован-

ный, толстый, тонкий, цветной и др.) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://shkola-abv.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://shkola-abv.ru/
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2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия 0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение за-

дач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чер-

тёж, эскиз 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.10. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений 0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, вы-

полнение отверстий шилом 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления 

изделий 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельча-

тая и др.) и/или вариантов строчки петельного стежка для соединения 

деталей изделия и отделки 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

2.17. Использование дополнительных материалов. Комбинирование раз-

ных материалов в одном изделии 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

Итого по модулю 13 

3.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача инфор-

мации 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

3.2. Информационные технологии. Источники информации, используе-

мые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персо-

нальный компьютер и др. 

0.5   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 
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3.3. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) 

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и об-

работки информации 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

3.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) 

0.25   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

3.5. Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим 0.75   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

Итого по модулю 3 

4.1. Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (тех-

нико-технологическим, функциональным, декоративно-художествен-

ным) 

3   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

4.2. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и  

устойчивость конструкции 

2   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

4.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

4.4. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru         

4.5. Использование измерений и построений для решения практических 

задач 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

4.6. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструк-

ции в развёртку (и наоборот) 

1   https://resh.edu.ru/ https://shkola-

abv.ru   https://nsportal.ru 

Итого по модулю 9 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
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4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

1.1. Профессии и технологии современного мира 1   https://resh.edu.ru/  

1.2. Использование достижений науки в развитии технического про-

гресса. 

1   https://resh.edu.ru/  

1.3. Изобретение и использование синтетических материалов с опреде-

лёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

2   https://resh.edu.ru/  

1.4. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, хи-

мики и др.) 

1   https://resh.edu.ru/  

1.5. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей дея-

тельности человека на окружающую среду, способы её защиты 

2   https://resh.edu.ru/  

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современ-

ных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культур-

ным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных пра-

вил и современных техно-логий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.) 

2   https://resh.edu.ru/  

1.7. Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация за-

данного или собственного замысла, поиск оптимальных конструк-

тивных и технологических решений) 

1   https://resh.edu.ru/  

1.8. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе со-

держания материала, изучаемого  

в течение учебного года 

1   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.9. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов 

1   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 12    

2.1. Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свой-

ствами 

0,5   https://resh.edu.ru/  

2.2. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/ изме-

нёнными требованиями к изделию 

0,5   https://resh.edu.ru/  

2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соот-

ветствии с замыслом, особенностями конструкции изделия 

0,5   https://resh.edu.ru/  

2.4. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изде-

лия 

0,25   https://resh.edu.ru/  

2.5. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии 

0,25   https://resh.edu.ru/  

2.6. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник 

2   https://resh.edu.ru/  

2.7. Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искус-

ственные, синтетические), их свойствах и областей использования 

0,2   https://resh.edu.ru/  

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особен-

ностями конструкции изделия 

0,2   https://resh.edu.ru/  

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным не-

сложным. 

0,2   https://resh.edu.ru/  

2.10. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур»и др.), её назна-

чение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного 

и крестообразного стежков  (соединительные и отделочные) 

0,2   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

293 

 

2.11. Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий 

0,2   https://resh.edu.ru/  

2.12. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поро-

лон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств.  Самостоя-

тельное определение технологий их обработки в сравнении с освоен-

ными материалами. Комбинированное использование разных мате-

риалов 

1   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 6    

3.1. Современные требования к техническим устройствам (экологич-

ность, безопасность, эргономичность и др.) 

1   https://resh.edu.ru/  

3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию 

или собственному замыслу. 

1   https://resh.edu.ru/  

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и техноло-

гического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ 

1   https://resh.edu.ru/  

3.4. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и ос-

новные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота 

4   https://resh.edu.ru/  

3.5. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тести-

рование робота 

2   https://resh.edu.ru/  

3.6. Преобразование конструкции робота. Презентация робота 1   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 19    

4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носи-

телях информации 

1   https://resh.edu.ru/  

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности 

1   https://resh.edu.ru/  

4.3. Работа с готовыми цифровыми материалами 1   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
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4.4. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. 

1   https://resh.edu.ru/   

4.5. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой 1   https://resh.edu.ru/  

Итого по модулю 5    

Резерв 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34    

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2.1.11. Рабочая программа учебного предмета " Наглядная геометрия ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Наглядная геометрия» разработана с учётом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у млад-

шего школьника умения учиться. В начальной школе геометрия служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её 

изучении, станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших 

классах общеобразовательных учреждений. Изучение предмета «Наглядная геометрия» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие пространственного мышления как вида умственной деятельности и способа её 

развития в процессе обучения; 

 формировать умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии; 

 проводить простейшие построения, способы измерения; 

 воспитывать интерес к умственному труду, стремление использовать знания геометрии в 

повседневной жизни.  

Цель изучения учебного предмета «Наглядная геометрия» –  расширить представле-

ния учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в пространстве; 

познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать конструктивные уме-

ния и навыки, а также способность читать графическую информацию и комментировать ее на 

доступном для младшего школьника языке.  

Задачи – используя тот объем геометрических знаний, с которыми ребенок приходит в 

школу, создать большие возможности для эффективного изучения геометрического матери-

ала; способствовать формированию у детей умения решать задачи, развивать пространствен-

ное и логическое мышление учащихся. Программа предусматривает благополучное развитие 

высших форм мышления, во многом определяющемся уровнем сформированности наглядно - 

действенного и наглядно - образного мышления. Задача педагога «не напичкать» ребенка тер-

минологией и доказательствами из систематического курса геометрии, а сформировать у него 

умение моделировать, конструировать, представлять, предвидеть, сравнивать. 

При разработке геометрических заданий авторы руководствовались: 

 данными психологических исследований об особенностях пространственного мышле-

ния как вида умственной деятельности и способах его развития в процессе обучения 

(И. С. Якиманская); 

 логикой построения начального курса математики, в состав которого входит геометри-

ческий материал (Н. Б. Истомина); 

 богатейшим опытом начального обучения геометрии, отражённым в методической ли-

тературе; 

 результатами исследований, связанных с изучением геометрического материала в 5—

6-м классах и в начальной школе; 

 рекомендациями ведущих методистов средней школы по поводу содержания курса гео-

метрии. 

 

Стержнем любого начального курса математики является арифметика натуральных чи-

сел и основных величин. В тесной связи с арифметическим материалом рассматриваются во-

просы алгебраического и геометрического содержания. Задача геометрической пропедевтики 

– развитие у младших школьников пространственных представлений, ознакомление с некото-

рыми свойствами геометрических фигур, формирование практических умений, связанных с 

построением фигур и измерением геометрических величин.  

Важной задачей изучения геометрического материала является развитие у младших 

школьников различных форм математического мышления, формирование приемов умствен-

ных действий через организацию мыслительной деятельности учащихся. 
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Курс  включает знакомство с основными линейными и плоскостными геометрическими 

фигурами и их свойствами, а также с некоторыми многогранниками и телами вращения. Рас-

ширение геометрических представлений и знаний используется в курсе для формирования 

мыслительной деятельности учащихся. 

Изложение геометрического материала в курсе проводится в наглядно-практическом 

плане, как бы следуя историческому процессу развития геометрических понятий. Работая с 

геометрическим материалом, дети знакомятся и используют основные свойства изучаемых 

геометрических фигур. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается система 

специальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей изучаемых гео-

метрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также их использование 

для выполнения последующих конструкторско-практических заданий, степень сложности ко-

торых растет по мере прохождения изучаемого курса. Для выполнения заданий такого рода 

используются такие виды деятельности, как наблюдение, изготовление (рисование) двухмер-

ных и трехмерных геометрических фигур из бумаги, картона, счетных палочек, пластилина, 

мягкой проволоки и др., несложные геометрические эксперименты для установления простей-

ших свойств фигур (например, равенства, равносоставленности, равновеликости, симметрич-

ности); измерение, моделирование. 

Использование моделирования в процессе обучения создает благоприятные условия для 

формирования таких приемов умственной деятельности как абстрагирование, классификация, 

анализ, синтез, обобщение, что, в свою очередь, способствует повышению уровня знаний, уме-

ний и навыков младших школьников.        

В основе программы лежат следующие дидактические принципы:  

 Принцип деятельности включает ребёнка в учебно-познавательную деятельность. Само обу-

чение называют деятельностным подходом. 

 Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с дидак-

тическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. Здесь 

речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении приме-

нять их в своей практической деятельности. 

 Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. 

 Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику содер-

жание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание 

по минимальному уровню. 

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех стрес-

сообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой атмо-

сферы, которая расковывает учеников, и в которой они чувствуют себя «как дома». У уче-

ников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления лич-

ности ребёнка. 

 Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, то есть по-

нимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять си-

стематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит вос-

принимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления. 

 Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта творче-

ской деятельности. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание предмета «Наглядная геометрия» структурировано как система тематиче-

ских модулей и входит в учебный план 1—3 классов программы начального общего образова-

ния в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. На изучение курса в 1 классе отводится 33 

часа, в 2-3 классе отводится 1 час в неделю, всего по 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Модуль 1. Взаимное расположение предметов. 

Представления детей о пространственных отношениях «справа — слева», «перед — за», 

«между», «над — под» и т, д.)  

Модуль 2. Целое и части.  
Способы конструирования геометрических фигур. Геометрическая фигура рассматрива-

ется как целое, которое можно составить из нескольких других фигур — её частей.)  

Модуль 3. Поверхности. Линии. Точки. Кривые.   

Упражнения в проведении линий и изображении их на рисунке. Свойства замкнутых об-

ластей: соседние, не соседние области, граница области.  

 

2 КЛАСС 

Модуль 1. Поверхности. Линии. Точки. 
Представления о кривой и плоской поверхностях, умение проводить линии на кривой и 

плоской поверхности (видимые и невидимые); свойства замкнутых областей (соседние и несо-

седние области, граница области). (Учащиеся применяют сформированные в первом классе 

представления о линиях, поверхностях и точках для выполнения различных заданий с геомет-

рическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.)Прямая и кривая линии. Точки пересече-

ния кривых линий. Замкнутые и незамкнутые кривые линии.  Ломаная линия. Длина ломаной. 

Модуль 2. Углы. Многоугольник. Многогранник.  

Чтение графической информации, проведение видимых и невидимых линий на плоских 

поверхностях и поверхностях многогранников. Особую роль в развитии пространственного 

мышления играют задания с кубом. Во втором классе лучше ограничится общим понятием 

«многогранник», выделив только куб, но если у детей возникнет потребность различения в 

общем понятии его частных случаев – параллелепипеда, пирамиды, призмы, - рекомендуется 

познакомить школьников с этими названиями. (Уточняются знания младших школьников об 

угле, многоугольнике; при знакомстве второклассников с многогранником используются их 

представления о поверхности, продолжается работа по формированию умения читать графи-

ческую информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии на изображениях мно-

гогранников)Угол. Вершина угла. Его стороны. Обозначение углов. Прямой угол. Вершина 

угла. Его стороны. Острый, прямой и тупой углы. Построение луча из вершины угла. Постро-

ение прямого и острого углов через две точки. Построение с помощью угольника прямых уг-

лов, у которых одна сторона совпадает с заданными лучами. Измерение углов. Транспортир. 

Многоугольники. Условия их построения. Имя многоугольников. Треугольник. Имя треуголь-

ника. Условия его построения. Многоугольники с прямыми углами. Периметр многоуголь-

ника. Четырехугольник. Трапеция. Прямоугольник. Равносторонний прямоугольный четырех-

угольник-квадрат. Взаимное расположение предметов в пространстве. Многогранники. Грани.  

Границы плоских поверхностей – ребра. Плоские фигуры и объемные тела. Куб. развертка 

куба. Видимые невидимые грани. 

 

3 КЛАСС 

Модуль 1.Кривые и плоские поверхности. 

Повторение изученного в 1-2 классах 

Модуль 2.Пересечение фигур.  

Представления о пересечении фигур на плоскости и в пространстве; чтение графической 

информации,  конструирование геометрических фигур.)  

Модуль 3.Шар. Сфера. Круг. Окружность.  

Представление о круге как о сечении шара, о связи круга с окружностью как его грани-

цей, о взаимном расположении окружности и круга на плоскости.)  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в 

пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 

 формирование внутренней позиции школьника; 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск 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 

способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен-

ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Обучающиеся по окончании 1 класса научатся: 

 определять пространственные отношения «справа — слева», «перед — за», «между», 

«над — под»; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные;  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ло-

маная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы); 

 конструировать квадрат, треугольник, прямоугольник; 

 использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

 измерять длину отрезка; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 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;  
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 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов 

 

2 КЛАСС 

Обучающиеся по окончании 2 класса научатся: 

 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, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольники; 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-

ного представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов; 

 приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения учебно 

– познавательных и учебно – практических задача; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

 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, квад-

рат, 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.  

 измерять длину отрезка;  

 оценивать размеры геометрических объектов. 

 

3 КЛАСС 

Обучающиеся по окончании 3 класса научатся: 

 распознавать кривые и плоские поверхности;  

 дифференцировать геометрические фигуры: многогранники, шар, сфера, круг, окруж-

ность;  

 различать понятия «ребра и грани многогранника»;  

 определять радиус и диаметр окружности; 

 узнавать и изображать геометрические фигуры;  

 выделять свойства геометрических фигур;  

 находить пересечение геометрических фигур;  

 строить окружность с заданным радиусом; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, 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.  

 измерять длину отрезка;  

 оценивать размеры геометрических объектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

1.1. Пространственные отношения 

«справа – слева», «между» 

2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

1.2. Произвольная точка отсчета 3   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

1.3. Отношения «за-перед», «над-под», 

«ближе-дальше». Видимые и невиди-

мые части фигур 

4   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

 

1.4. Квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Конструирование фигур из палочек. 

4   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

1.5. Ориентирование на плоскости и в про-

странстве. 

2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

Итого по модулю 1 15 

2.1. Форма, размер. Конструирование прямо-

угольника. 

3   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

2.2. Форма, размер. Конструирование 

треугольника. 

3   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

 Итого по модулю 2 6    

3.1. Плоская и кривая поверхность. 2    

3.2. Понятия «незамкнутая линия», «за-

мкнутая линия», «ломаная линия». По-

ложение поверхностей в пространстве. 

2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

 

3.3. Невидимые линии на рисунке. 2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

3.4 Понятия «область», «граница 

области». 

5   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

3.5 Резерв 1   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

Итого по модулю 3 12  

Общее количество часов по программе 33  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

301 

 

 
2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество ча-

сов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

р
аб

о
ты

 

1.1. Внешняя и внутренняя, плоская и 

кривая поверхности 

1   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru /  

1.2. Замкнутые и незамкнутые кривые ли-

нии 

1   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

1.3. Ломаная линия. Длина ломаной. 1   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

1.4. Точка, лежащая на прямой и вне пря-

мой. Криваялиния. Луч. 

1   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   
Итого по модулю 1 4 

2.1. Угол. Обозначение угла 2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

2.2. Виды углов. Измерение углов 8 1  http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

2.3. Многоугольники. Условия их по-

строения.  

10  

       1 

 http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/    

2.4 Многогранники 9  

       1 

 http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

 Итого по модулю 2 29    

 Резерв 1    

 Общее количество часов по про-

грамме 

34       3   

 

 

 

3 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

в
се

го
 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

1.1. Плоские и кривые поверхности 2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

1.2. Многогранник и его элементы. 3           

1 

 http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

 Итого по модулю1 5    

 Модуль 2 Пересечение фигур     

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.1. Пересечение геометрических фи-

гур 

2   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

2.2. Чтение графической информации, 

определение плоской фигуры, явля-

ющейся пересечением граней мно-

гогранника. 

5   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/  

2.3. Пересечение прямых,  углов, от-

резков, лучей 

5   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

2.4 Деление многоугольника на части 9         

  1 

 http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

Итого по модулю 2 21 

3.1. Шар. Круг как сечение 

шара 

1   http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

3.2. Взаимное расположение окруж-

ности и круга 

2  

          

 http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru /  

3.3. Радиус окружности. Диаметр 3        

        

 http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

3.4 Систематизация знаний 1 1  http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/   

 Итого по модулю 2 7    

 Резерв 1    

 Общее количество часов по про-

грамме 

34   3   

 

2.1.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Разговоры о важном ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося цен-

ностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самОПределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной дея-

тельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении мето-

дических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего об-

разования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего об-

разования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 
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направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающе-

гося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозрен-

ческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современ-

ной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техниче-

ским прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собственным поступкам. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятель-

ности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечен-

ность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

 

Даты календаря объединены в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий): «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рож-

дения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пуш-

кина». 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения 

и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продол-

жить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объеди-

нения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодар-

ность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 
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Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фак-

тах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, про-

должает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыду-

щих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении 

к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, сре-

дой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, кото-

рые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, 

малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрыва-

ется многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была рас-

пространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые вре-

мена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями 

и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протя-

жении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
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– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, тех-

ника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобрази-

тельное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сто-

рону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою дея-

тельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно предста-

вить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или поня-

тия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются опре-

деленные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональ-

ные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная об-

разовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их инте-

ресы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесооб-

разно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых пред-

лагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности  
Занятия проводятся в 1-4 классах 1 раз в неделю.  Общее количество часов – 1 класс-33ч, 

2-4 класс 34часов в год (по понедельникам 1 уроком). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответствен-

ность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Исто-

рическая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Рос-

сия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемствен-

ность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 
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(«Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей чле-

нами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список миро-

вого достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности По-

волжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — 

столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так кра-

сиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, со-

зидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом само-

леты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое 

место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных рели-

гиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: при-

меры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответ-

ственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в 

коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрица-

тельным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рож-

дество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в Рос-

сии. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных наро-

дов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений 

в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менде-

леев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно 
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представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый па-

рашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увле-

ченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание 

расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая эконо-

мика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Оте-

чества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество россий-

ского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со 

дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к жен-

щине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Пер-

вый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу 

Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-ра-

ботницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 

повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в по-

беду советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узни-

ков концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее про-

цветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Рос-

сийской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие 

в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 

гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность 

с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому чело-

веку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каж-

дый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначе-

ние учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учи-

теля-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги 

прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. 



 

309 

 

Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и покло-

нения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объ-

единялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин 

и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было 

в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного 

единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семей-

ном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обы-

чаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. По-

коления в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, уча-

стие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных цен-

ностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на 

сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хра-

нительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком 

всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других лю-

дей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до со-

временности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Му-

зыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представи-

тели. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 

лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 

450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель но-

вого русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в раз-

витие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. 

Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  
Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные пред-

ставления о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах пат-

риота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережи-

вания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюде-

ние 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, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным про-

фессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-ис-

следовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учеб-

ных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры со-

бытий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, ил-

люстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тек-

сты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступле-

ния. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существова-

ния разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Прини-

мать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 

свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школь-

ников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; от-

бирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных об-

ластей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на тер-

ритории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных цен-

ностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус-

ского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письмен-

ной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой де-

ятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского лите-

ратурного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского лите-

ратурного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произве-

дений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; перво-

начальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произве-

дений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интер-

претации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 
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народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и се-

мейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; перво-

начальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в Рос-

сии; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений опи-

сывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их су-

щественные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использова-

ния электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источ-

ников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопас-

ного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации 

при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмо-

ционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде 

в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравствен-

ного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; форми-

рование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений 

оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов пове-

дения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной тради-

ции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми раз-

ного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нару-

шение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирова-

ние умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелю-

бие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-

дия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость 

к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения чело-

веческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отноше-

ний и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон-

ституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различ-

ных художественных материалов и средств художественной выразительности изобразитель-

ного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 
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труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической куль-

туре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодей-

ствовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 

честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов 

и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

1–2 

классы 

Знания – ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему 

обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в 

школе 

Знания – основа успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение 

вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев 

«Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

3–4 

классы 

Наша страна предоставляет возможность 

каждому получить достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к обогащению 

и расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей 

школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что 

мешает ему учится? Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев 

«Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 

институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 

2. Там, где Россия 
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1–2 

классы 

Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. Любовь   к   

родному   краю, 

способность любоваться природой, 

беречь её – часть любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: 

природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе 

хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3–4 

классы 

Историческая память народа и каждого 

человека 

Героическое прошлое 

России:преемственность поколений в 

проявлении любви к Родине, готовности 

защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела  победа 

Советского Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь 

к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 

1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского 

движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П.Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 

классы 

Героизм советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. Участие молодежи в 

защите Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая женщина – Герой 

Советского Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы диверсионной 

группы: бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц:«Родина – мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не 

сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 
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3-4 

классы 

Проявление чувства любви к Родине 

советской молодежью. Юные защитники 

родной страны – герои Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая женщина – герой 

Советского Союза. Качества героини: 

самопожертвование, готовность отдать жизнь 

за свободу Родины 

 

Рассматривание и описание героини картины художника  Дм. Мочальского 

«Портрет Зои».Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной 

пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить 

в диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 

4. Избирательная система России (1час) 

1-2 

классы 

Избирательная система в России: значение 

выборов в жизни общества; право гражданина 

избирать и быть избранным. Участие в выборах 

– проявление заботы гражданина о процветании 

общества. 

Важнейшие особенности избирательной 

системы в нашей стране: право гражданина на 

выбор; справедливость, всеобщность, личное 

участие гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в день 

выборов 

3-4 

классы 

Что такое избирательная система, какое 

значение имеют выборы для жизни 

государства, общества и каждого его члена; 

право гражданина избирать и быть избранным 

Свободные выборы отражают демократизм 

и справедливость российского государства, 

обеспечивают достойное будущее общества и 

каждого его члена. 

Принципы избирательной системы в 

нашей стране: демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и 

др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с 

иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим человека, который 
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впервые пришел голосовать? 

5. День учителя 

1-2 

классы 

Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель – 

советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя 

3-4 

классы 

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие образования 

членов общества. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. Почему 

великий писатель открыл для крестьянских 

детей школу. Особенности учения и общения 

школьников со своими учителями и между 

собой. Книги-учебники для обучения детей 

чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с 

ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» 

(о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1-2 

классы 

Общая цель деятельности одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, выручка – 

черты настоящего коллектива. Детский 

телефон доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три  товарища?». 

Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: «Мы 

вместе!» 
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3-4 

классы 

Школьный класс - учебный коллектив. 

Ответственность за успешность каждого 

ученика, помощь, поддержка и взаимовыручка 

– качества членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить и 

подчиняться. Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться с обидами, 

снимать конфликты. Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе 

чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а миром – город 

передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В одиночку не 

одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 

1-2 

классы 

Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 1908 

год – рождение детского кино в России. 

Первые  игровые фильмы: «Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о вещем Олеге». 

Создание студии «Союздетфильм». 

Известные первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко»,«Королевство 

кривых зеркал», (режиссера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия 

фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», 

«Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 

3-4 

классы 

Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого немого» в 

России. Что такое киностудия? Кто и как 

снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые знают 

и любят все: «Путевка в жизнь» (режиссер Н. 

Экк), «Чапаев» (режиссеры – братья 

Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на 

вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукОПератор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, 

определение их темы, объяснение назначение: почему фильм называется 

документальным? Чем он отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 
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8. День спецназа 

1-2 

классы 

28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов спецназа. 

Легендарные подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных  

преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически важных 

объектов; борьба с террористами; ведение 

переговоров и проведение разведки. 

Качества бойцов спецназа, спортивные 

тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), 

объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот 

герой кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по 

выбору) 

3-4 

классы 

28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов спецназа. 

Деятельность подразделений спецназа: поимка 

особо опасных преступников, террористов, 

освобождение заложников, различные 

поисково- спасательные работы; 

Обеспечение международных мероприятий  

(олимпиад, соревнований,  встреч 

руководителей. Деятельность известных  

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды морской пехоты 

– борьба с подводными диверсантами 

«Град» – борьба с террористами, 

освобождение  заложников. 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли 

работа спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками 

заложников, охранять важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой 

его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 

мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение 

спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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Способности и особые качества бойцов 

спецназа: физические (сила, ловкость, 

быстрота), волевые (выносливость, 

терпеливость, сдержанность, 

наблюдательность), умение пользоваться 

разными видами оружия 

9. День народного единства 

1-2 

классы 

Чему посвящен праздник «День народного 

единства»? 

Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в 

защите. Чувство гордости за подвиги граждан 

земли русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? Какие события 

связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 

3-4 

классы 

История рождения праздника. Минин и 

Пожарский– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда Родине грозит 

опасность. Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 году и в 1941-

1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в 

Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: 

ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в 

ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах 

А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. 

Гастелло (картина художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить 

портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного  
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единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 

классы 

«Цифр

овая 

эконом

ика 

сегодн

я. 

«Умный 

дом» 

Экономика как  управление хозяйством 

страны: производство,  распределение, обмен, 

потребление. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики РФ? Можно ли 

управлять экономикой с  помощью  

компьютера (что  такое цифровая  экономика – 

интернет-экономика,электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное освещение»,«команды 

электроприборам (кофеварка, чайник)», 

напоминания-сигналыжителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен- 

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 

3-4 

классы 

«Цифр

овая 

эконом

ика. 

«Умный 

город» 

Цифровая экономика – это деятельность, в 

основе которой лежит работа с цифровыми 

технологиями (интернет- 

экономика,электронная  экономика). Что такое 

«умный город»: «умное освещение», 

«умный общественный транспорт», 

противопожарные датчики. Какое значение 

имеет использование цифровой экономики. 

Механизмы цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие действия человека 

по заданной программе); искусственный 

интеллект (способность компьютера учиться у 

человека выполнять предложенные задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, 

сделанные человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 

11. День матери 
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1-2 

классы 

Мать, мама – главные в жизни человека 

слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее праздник – День 

матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: 

расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. 

Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины 

А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 

капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что 

будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: 

Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников учащихся 1-

2 класса 

3-4 

классы 

Мать, мама – самый дорогой и близкий 

человек на свете. С давних времен мать и дитя 

– олицетворение нежности, любви, 

привязанности. Мадонна– мать Иисуса 

Христа – воплощение любви к своему ребенку. 

История создания картины    Леонардо-да    

Винчи «Мадонна Литта». 

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны матерей детям 

других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). 

Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна 

Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими 

словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по 

вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, 

освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о своих детях-

солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), 

Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 
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1-2 

классы 

Родина – это страна, где человек родился и 

живет, учится, работает, растит детей. Родина 

– это отчий дом, родная природа, люди, 

населенные пункты – все, что относится к 

стране, государству. Человек всегда проявляет 

чувства к своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор 

песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием  территории 

России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети  рассказывают 

о своих рисунках 

3-4 

классы 

Родина – это страна, государство, в 

котором живет человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло детство, юность, 

человек вступил в самостоятельную трудовую 

жизнь. Что значит «любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в современном мире. 

Значение российской культуры для всего 

мира. Уникальные объекты природы и 

социума, вошедшие в список ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о 

Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают 

о своих рисунках 

13. Мы вместе. 

1-2 

классы 

Память времен: каждое поколение связано 

с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. 

Семейное древо. Память о своих родных, 

которые представляют предшествующие 

поколения. Сохранение традиций семьей, 

народом Создание традиций своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов 

РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – 

День Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

3-4 

классы 

Историческая память проявляется в том, 

что новое поколение людей стремится 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 
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воспитать в себе качества, которые отражают 

нравственные ценности предыдущих 

поколений. Например, ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми голодного, 

напои жаждущего, одеть нагого, навестить 

больного – будь милосерден». 

Благотворительные организации в 

современной    России («Например, «Подари 

жизнь») 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин 

А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. Прянишникова 

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. 

Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде «Подари 

жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 

1-2 

классы 

Конституция Российской Федерации – 

главный закон государства,который 

закрепляет права гражданина как отношение 

государства и его граждан. Права — это 

обязательство государства по созданию 

условий благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 

3-4 

классы 

Конституция – главный закон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода вероисповедования, прав на 

участие в управлении делами государства;   

право избирать и быть избранным; 

право на участие культурной жизни 

общества (доступ к культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, которые 

должен выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами 

гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 
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Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

15. Герои нашего времени 

1-2 

классы 

Герой–человек, совершающий поступки, 

необычные по своей смелости, отваге. 

Совершая подвиги, герой никогда не думает 

об опасности для себя, его действия направлены 

на спасение других. Героями в нашей стране 

являются не только взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к героям, стремление 

воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Памятники героям мирного 

времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем 

думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить 

его портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, Максима 

Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам- подводникам, 

погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника 

героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

3-4 

классы 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, спасающего 

других: смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу других, отсутствие 

чувства страха. Герои военных времен. Герои 

мирного времени 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О чем они должны 

напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-

напоминаний о героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой 
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стремление прийти на помощь Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. 

Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список 

героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. 

Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, 

Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника 

героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к амятнику, что напишем 

на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 

классы 

Новый год – любимый семейный праздник. 

История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего праздника разных 

народов России: якутов (праздник "Ысыах"); 

бурятов День Белого Месяца); осетинский 

Новый Год Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен 

к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече 

Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи 

Нового года народов России 

3-4 

классы 

История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, Испания, Китай, 

Япония – (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с 

Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи 

Нового года в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 
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1-2 

классы 

Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель и издатель первых книг, но и 

педагог, создатель методики обучения 

грамоте. Особенности построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как вы 

думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли создать 

такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? 

Какие? 

3-4 

классы 

Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, создатель первого 

печатного учебника для обучения детей 

славянской письменности. Трудности, с 

которыми пришлось  встретиться 

первопечатнику. Особенности построения 

«Азбуки», правила, которые изучали дети в 16 

веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие желания были 

у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и 

простираясь перед ними на земле; капающими из глубины сердца слезами 

моими ноги их я омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь бы продолжать 

начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова 

педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 

1-2 

классы 

Налог – денежные отношения между 

организацией и любым работающим 

человеком, необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов культуры, 

строительства жилья, детских садов и школ, 

больниц, стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры  использования 

налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, 

что уплата налогов - обязанность гражданина?» 
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3-4 

классы 

Появление налогов связано с 

возникновением государства: это были 

средства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государство не 

может обойтись без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной источник дохода. 

Коллективные потребности в государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог 

составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 

классы 

Что такое блокада? 900 дней жизни под 

обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём мечтали дети 

блокадного города: ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; блокадная школа, как 

праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного 

Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают 

рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков вспоминают историю 

своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от 

класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 

3-4 

классы 

Блокада Ленинграда: 900 страшных дней: 

холод, голод, отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег с улиц; 

по радио шли передачи «Говорит Ленинград»; 

работали школы и дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуация 

детей. Посильная помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на крыше. Под 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога 

жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая 

стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), 

что работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов 
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грохот канонады продолжалась культурная 

жизнь блокадного Ленинграда: 

Работала филармония, блокадный театр, в 

музеях проводились экскурсии, печатались 

газеты и книги, работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие блокады 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный 

класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было? 

20. Союзники России 

1-2 

классы 

Кого называют союзником? Договор о 

коллективной безопасности – объединение 

государств, которые совместно борются с 

терроризмом. 

Экономическое сотрудничество государств 

с   Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество государств с 

Россией: спортивные соревнования, 

художественные выставки, фестивали и 

конкурсы, выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в 

борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 

3-4 

классы 

Союзники современной России. Договор о 

коллективной безопасности – объединение 

государств, которые совместно борются с 

терроризмом. 

Научное сотрудничество России с 

Белоруссией, Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое сотрудничество государств с    

Россией: Китай, Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество государств с 

Россией: спортивные соревнования, 

художественные выставки, фестивали и 

конкурсы, 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные 

выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В одиночку 

— слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 
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выступления театров 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 

классы 

Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит? 

Д.И.Менделеев - выдающийся ученый-

химик и физик (изучал свойства веществ), 

создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор химии в 

университете, автор учебников по химии. 

Любимые занятия ученого в свободное 

время: 

«чемоданных дел мастер», шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, 

например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый 

проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. 

Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал 

Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из 

космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве 

он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям 

ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень интересным 

человеком? 

3-4 

классы 

Роль научных открытий в жизни и развитии 

общества и человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, метеоролог. 

Исследование ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание бездымного 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – 
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пороха. 

«Хобби» Менделеева: «чемоданных дел 

мастер», шахматист, художник (создатель 

новых красок) 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко 

«Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). 

Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? 

Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном 

шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве 

он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям 

ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 

1-2 

классы 

«Перво

открыв

а тели: 

морепла

ватели и 

космона

вты» 

Первооткрыватели первыми открывает 

новые земли, страны, изучают и описывает их 

особенности. 

Российские мореплаватели: открывшие 

Антарктиду (Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: Ю. Гагарин, В. 

Терешкова, А. Леонов. 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, смелости, 

упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных 

кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих 

в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С какой целью 

создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы 

детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 

«Первопроходцы». 
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3-4 

классы 

«Перво

открыв

а тели 

– 

граждан

е 

России» 

Первопроходцами называют людей, 

которые открывают, изучают и описывают 

новые территории Земли, а также космос; 

первыми делают важные научные открытия. 

Это– мореплаватели,  землепроходцы,  

первооткрыватели космоса, изобретатели, 

ученые-медики 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, смелости, 

упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, 

когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали 

моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? 

Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества героя 

отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

1-2 

классы 

Благодарность армии за мирную жизнь, 

за проявление патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои Советского 

Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. 

Масалове). 
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3-4 

классы 

Благодарность армии за мирную жизнь, за 

проявление патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. Преемственность 

поколений. 

Страницы истории российской армии. «В 

жизни всегда есть место подвигу». Герои 

России мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего 

отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти 

кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в 

песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему 

«О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 

Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о 

каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 

1-2 

классы 

Твое место в семейном коллективе. Твое 

равноправное участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление активности, 

инициативности в делах семейных. 

Классный коллектив – это твое детское 

общество. Твои интересы, обязанности, друзья 

в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член 

семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки помочь ей; 

б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих 

детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления 

нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 
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«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе чужой 

работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» 

(согласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение 

подчиняться) 

3-4 

классы 

Школьная жизнь – подготовка к взрослой 

жизни в обществе. 

Качества члена детского общества, 

которые помогают найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о чем 

мечтаешь, к чему стремишься, что для этого 

делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек 

не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а 

теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие 

– ко всему классу. Много ли в нашем обществе эгоистов или большинство имеет 

желания, касающиеся благополучия других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 
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1-2 

классы 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и справедливость!». Фестиваль 

– это возможность молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о работе или учебе. 

На Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания,  диспуты,дружеские 

соревнования, концерты. Россия принимает 

гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник 

Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое 

вам хочется пойти. Поделитесь своими планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 

время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа– «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 

3-4 

классы 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность молодых 

людей общаться: поделиться своими планами 

на будущее, рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На Фестивале проводятся 

различные мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, 

мир, солидарность. Молодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 

время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа– «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для 

каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником 

этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? Науку? 

Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные 

гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 
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1-2 

классы 

Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и 

авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». 

Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с 

успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из 

Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы 

до северной столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

3-4 

классы 

Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта стать 

летчиком, покорить воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, так и женщинам 

разного возраста. 

Первый самолет гражданской авиации в 

России. Типы современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». 

Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два 

его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и 

полетам? Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». 

Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с 

успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. 

Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9 



 

336 

 

27. Крым – дорога домой 

1-2 

классы 

Вспомним, что такое Крым? Уникальные 

природные места Крыма. Города Крыма, его 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные 

места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, 

танк-памятник освободителям города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы 

посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после 

уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, 

занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 

3-4 

классы 

Крым на карте России. История 

присоединения 

Крыма к России. Крым – губерния России с 

1783 года, когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность России и ее 

императрице Екатерине Великой. Крым всегда 

оставался свободной частью России: было 

сохранено другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - крупнейший порт 

Крыма. 

Как живет сегодня Крым: Крымский мост, 

трасса Таврида, благоустройство городов,  

восстановлениесельского хозяйства, народной 

культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего 

полета. 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при 

Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. 

Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова 

для оценки искусства татарского народа 

28. Россия – здоровая держава 
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1-2 

классы 

Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. Здоровые люди 

активно участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова 

гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, 

что человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 

3-4 

классы 

Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Правила здорового 

образа жизни. 

Российское государство заботится о том, 

чтобы все граждане были здоровы, а Россия 

всегда называли здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские спортивные 

школы и центры, бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай 

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 

лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 

закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров- 

углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, 

какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 
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1-2 

классы 

Почему и дети, и взрослые любят цирк? 

Цирковые профессии. Вспомним великие 

семьи цирковых артистов: семья Запашных; 

семья Кантемировых. Знаменитый  «Уголок 

Дурова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. Первая 

женщина-укротительница тигров Ю. 

Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 

классы 

Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их знаменитые 

представители. Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина- укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям 

ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в 

России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

1-2 

классы 

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю»: детство, участие в семейном труде, 

тяготы войны, первая профессия, желание и 

стремление стать летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может изучать 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное 

Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). 

Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли ему стать настоящим 

летчиком, а потом и космонавтом (ответственность, настойчивость, 

трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 
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планету Земля? 

3-4 

классы 

Первый космонавт России и мира: 

личность Ю.А. Гагарина. Причина, по которой 

космонавт решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия Алексеевича о своем 

детстве, взрослении и подготовка к полету. 

Как современный школьник может изучать 

планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли 

запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

1-2 

классы 

Н.В. Гоголь – великий русский писатель. 

Его произведения сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов в 5 лет; 

загадочность поведения, стеснительность; 

суеверность. Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится 

иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним 

увлечения писателя 

3-4 

классы 

Н.В. Гоголь – великий русский писатель. 

Его произведения  сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. Особенности 

характера писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, стремление к 

уединению. Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты его 

произведений 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: 

есть ли среди героев сказочные? Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные волшебные 

сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два 
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Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим 

(сказочным) произведениям. Особый стиль 

произведений Гоголя: обращение к читателю; 

диалоги, народность языка 

разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и 

привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное 

место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- 

богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у 

Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

1-2 

классы 

Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы приносить ей 

как можно меньше вреда. Что значит – жизнь 

без отходов: отказ от ненужного, продление 

жизни вещей, повторное использование, 

экономия природного материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы  

возможного использования этой вещи. 

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 

есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы 

экономно относиться к воде и электричеству. 
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3-4 

классы 

Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы приносить ей 

как можно меньше вреда. Что значит – жизнь 

без отходов: отказ от ненужного, продление 

жизни вещей, сокращение потребления, 

повторное использование, переработка 

отходов, экономия природного материала 

(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться 

от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; 

нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; нужно покупать с умом, 

это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-

нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); 

создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; 

перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения обливают жирным 

борщом; пятно не отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 

33. Труд крут! 

1-2 

классы 

Труд – основа жизни человека и развития 

общества. Любой труд имеет цель, результат. 

Качества труженика, которые определяют 

успешность его трудовой деятельности: 

наличие знаний- умений, терпение, 

старательность,  ответственность, 

аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро 

ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? 

Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если спешить, не обращать 

внимание на неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, 

даже управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с 

важным условием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог 

(знать рецепт его приготовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); 

помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 
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«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится вся-

кая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, терпе-

ние, желание). 

3-4 

классы 

Страницы прошлого: трудились ли люди 

первобытного общества? Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Не только талант определяет успешность 

трудовой деятельности. Человек должен иметь 

знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), находить пути 

их преодоления. Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять старательно и 

ответственно. В современных условиях 

значительная часть труда – работа 

коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть 

прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя 

обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком условии 

деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь 

есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 

34. Урок памяти 

1-2 

классы 

Что такое память человека? Память начина-

ется с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой деятельности: де-

коративно- прикладное искусство народов Рос-

сии. Трудовые династии. 

Качества россиянина, которые переходят из 

поколения в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа: что может рассказать семейный альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» 

описывают игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего сделана, 

где производится (например, Хохломская, Городецкая, Дымковская, 
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Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим ра-

дость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

3-4 

классы 

Зачем человеку историческая память? Мо-

жет ли общество существовать без историче-

ской памяти? Страницы героического про-

шлого, которые нельзя забывать. Преемствен-

ность поколений в области трудовой деятель-

ности, образования, науки. Качества россия-

нина, которые переходят из поколения в поко-

ление. 

Музеи, книги, произведения живописи как 

хранители исторической памяти. 

Память и профессия человека: знаменитые 

профессиональные династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек 

и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем 

детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом 

России с названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда 

Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его 

открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие общества 

научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: 

может ли современное общество отказаться от музеев, книг, произведений 

живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают 

профессии своих родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

1-2 

классы 

19 мая – День детских общественных орга-

низаций. Что такое общественная организа-

ция? Чем занимаются общественная организа-

ция (общественное движение)  «Школа без-

опасности», «Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в обществен-

ном движении детей и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных 

организаций 
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3-4 

классы 

История рождения советских обществен-

ных организаций: 

«Звездочка», пионерская организация имени 

Ленина, комсомол. Участие общественных ор-

ганизаций (общественных движений) в жизни 

общества. Чем занимаютс общественная орга-

низация (общественное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден милосердия», «Ин-

теллект будущего». Наше участие в 

общественном движении детей и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как 

они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются 

их члены. Предложим организациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура 

народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в 

учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз? 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

1-2 

классы 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. Дет-

ство Саши Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие с народными 

сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. Пушкина, 

использование разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, 

слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 

3-4 

классы 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Поэзия Пушкина известна и любима во всем 

мире. Условия жизни, которые повлияли на 

становление таланта поэта: влияние бабушки и 

няни; учеба в Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь литератур-

ного русского языка. Он приблизил его к 

народному языку, отошел от высокопарного 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на ино-

странные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с англий-

ского (французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как Пуш-

кин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зим-

ний вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 
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стиля, ввел живую разговорную речь Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском эк-

замене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как реаги-

рует Державин на его выступление?». Оценка слов Державина «Прекрасно! Ве-

ликолепна! Господа, да это истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, 

близость языка к народному, яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
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2.1.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Подвижные игры ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

Данная программа служит для организации внеурочной деятельности младших школьни-

ков. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, об-

ладающий великой воспитательной силой. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. В играх ярко от-

ражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений. 

Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к 

победе. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспи-

тания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патрио-

тических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и основополага-

ющих факторов детского физического развития. Подвижные игры способствуют совершенство-

ванию двигательной координации, мышечной активности, физического равновесия, а также раз-

витию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. 

Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая 

ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. 

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

детям. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как 

научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, во-

влекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой ум-

ственной работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и тем са-

мым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему со-

держанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению. 

В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и незаметно для самих 

себя овладевают навыком основных движений. 

Улучшается общая координация движений, развивается способность целенаправленно вла-

деть своим телом в соответствии с задачей и правилами игры. 

Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают не-

обходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, навыки повторяются 

и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и 

внимание, развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, выполнением опре-

делённых обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 

Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 
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Цель программы сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и при-

умножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи программы  

Образовательные: 

-  Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни;  

-  Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

-  Формирование интереса к народному творчеству народов Поволжья.  

-  Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие:  

- Развитие познавательного интереса к народным играм, включение их в познавательную 

деятельность;  

-  Развитие активности, самостоятельности, ответственности;  

-  Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства рас-

стояния; 

-  Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные:  

-  Воспитание чувства коллективизма; 

-  Формирование установки на здоровый образ жизни;  

-  Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса отводится 1 час в неделю в 1-4 классах, всего 33 часа в 1 классе и по 34 

часа в 2-4 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1-2 КЛАСС 

Программа представлена пятью блоками: народные игры, игры на внимание, игры со ска-

калкой, подвижные игры. 

«Народные игры» Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много 

юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются 

считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, 

а действия требуют от детей умственной деятельности. Цели: познакомить с разнообразием игр 

различных народов, проживающих в России. Провести знакомство с играми своего народа, раз-

вивать физические способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать 

уважительное отношение к культуре родной страны, толерантность при общении в коллективе. 

 «Игры на внимание» Цели: развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равнове-

сия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентиро-

вания в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно- силовых, выносливости и гиб-

кости) способностей.  

«Игры со скакалкой» Скакалка применяется повсеместно для основа при физической 

подготовке (ОФП). Цель: развитие выносливости, координации, быстроты реакции, крупной мо-

торики. Развивать умение выполнять движения по сигналу  

«Подвижные игры» Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спор-

тивных игр. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры 

на материале гимнастики с основами Цели: совершенствовать координацию движений. Разви-

вать быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспи-

тывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре 

 

3-4 КЛАСС 
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Русские народные игр. Народные игры являются неотъемлемой частью интернацио-

нального, художественного и физического воспитания подрастающего поколения. Радость дви-

жения сочетается с духовным обогащением. В народных играх много юмора, шуток, соревнова-

тельного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, потешками, ве-

селыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от де-

тей умственной деятельности. 

Игры народов России - Яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в 

целом и истории его развития. 

Подвижные игры. Они позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь эмо-

ционального переключения с одного вида деятельности на другой. Подвижные игры особенно 

любимы детьми, ведь они – важный источник радостных эмоций. Игры стимулируют активную 

работу, мысли, способствуют расширению кругозора, совершенствованию всех психических 

процессов. Подвижные игры формируют положительные нравственные качества у детей. Доб-

рота, взаимопомощь, поддержка, смелость, внимательность, взаимовыручка высоко ценятся 

среди играющих, а такие качества, как трусость, себялюбие, похвальба осуждаются. 

Эстафеты.  Отличается наличие правил, ответственных ролей, взаимосвязанные игро-

вые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость 

движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражня-

ясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с 

различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых движе-

ниях: беге, ловле.  Такие игры доступны всем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
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 обще-

ния во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных за-

даний; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятель-

ности, 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 разви-

тия и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на про-

тяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упраж-

нениями из современных видов спорта; 
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 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отли-

чительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положе-

ния;  

 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 определе-

ния 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 соревнователь-

ной деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма про-

ведения за-

нятий 

1. Какие бывают игры. Правила игр 1 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая 

игра 

2 Русские народные игры 7 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая 

игра 

3. Игры на внимание 6 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая 

игра 

4. Игры со скакалкой 2 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая 

игра 

5 Подвижные игры 16 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая 

игра 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 

Форма про-

ведения за-

нятий 

1. Какие бывают игры. Правила игр 1 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2 Русские народные игры 7 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

3. Игры на внимание 6 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

4. Игры со скакалкой 2 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

5 Подвижные игры 16 
https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   
 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 

Форма прове-

дения занятий 

1. Русские народные игры  

 

11 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

2. Эстафеты 

 

6 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

3. Игры народов России 17 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru

/  

 

Групповая 

игра 

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы 
Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведе-

ния занятий 

1. Русские народные игры  

 

11 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая игра 

2. Эстафеты 

 

6 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая игра 

3. Игры народов России 15 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

 

Групповая игра 

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34 

 

2.1.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь". 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» для обучающихся 

1-4 в классов на уровне начального общего образования составлена на основе  Требований к ре-

зультатам освоения программы  начального общего образования Федерального государственного 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), с использо-

ванием методического пособия Р.И.Сизовой, Селимовой  Р.Ф «Учусь создавать проект» . 

Цель курса:  

трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития. 

Задачи курса: 

- развивать познавательные потребности младших школьников; 

- развивать познавательные способности младших школьников; 

- обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для прове-

дения самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

- формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной де-

ятельности. 

Ключевой идеей курса является реализация педагогической идеи формирования у млад-

ших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образова-

ния в целом; 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самОПределения в си-

стеме внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса отводится по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа в 1в классе, по 34 

часа во 2-4 в классах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1 КЛАСС 

Модуль «Выбор темы проекта» 
Представление о семье как о группе родственников, живущих вместе.   

 Увлечение, любимое занятие на досуге. Виды детских увлечений.  

Определение темы, главной мысли своего сообщения, изложение краткого содержания 

Модуль «Этапы проекта» 
Правила планирования, сбора интересного материала по теме, выбор помощников в работе. 

Закрепление основных понятий проекта. 

Понятие «проблема», варианты решения проблемы. Алгоритм действий для решения проблемы. 

Понятие «гипотеза», ответы на вопросы по предложенному тексту, продолжение мысли «Что 

будет, если…» 

Понятие «цель», определение цели, поставленной персонажем текста 

Понятие «задача проекта», выяснение, для чего нужны задачи 

Значения слов «информация», «основная мысль», выбор информации, которая нужна для про-

екта. 

Выбор «помощников» для сбора информации по теме проекта. Использование справочной лите-

ратуры. 

Модуль «Продукт проекта» 
Понятие «продукт проекта» (аппликация, рисунок, макет, мозаика и т.д.) 

Понятие «макет». Виды продукта. Составление плана работы по изготовлению макета домика. 

Понятия «проблема», «гипотеза», «помощник», «макет» и .д. 

Модуль «Визитка» 
Понятие «визитка или «визитная карточка». Правила оформления визитки. 

Правила составления визитки. 
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Модуль «Выступление перед аудиторией» 
Понятие «мини-сообщение» как краткое изложение основного содержания проекта 

Выступление проектантов. Заполнение таблицы пожеланий им. 

Ответы на вопросы по теме проекта 

Упражнения в построении грамотной речи для выступления 

Модуль «Практикум» 
Практические занятия 

Модуль «Чему я научился?» 
Упражнение в высказывании в устной форме, ответы на вопросы теста 

Составление памятки для проектанта. Оформление памятки в виде буклета. 

Высказывание впечатлений от работы над проектом 

Обозначение главных задач для осуществления намеченной цели. Составление буклета. 

Изучение советов на лето от Мудрого Дельфина 

 
2 КЛАСС 

Модуль «Выбор темы проекта» 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

Выбор темы проекта. Ты – проектант 

Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарем. 

Модуль «Этапы проекта» 
Выбор помощников в работе над проектом 

Этапы работы над проектом 

Актуальность темы проекта 

Проблема. Решение проблемы 

Выработка гипотезы-предположения 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Сбор информации для проекта 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. 

Обработка информации. Отбор значимой информации 

Обобщение изученного материала по теме «Этапы работы над проектом» 

Модуль «Продукт проекта» 
Создание продукта проекта. Знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

Играем в ученых. Это интересно. 

Модуль «Выступление перед аудиторией» 
Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

Модуль «Презентация» 
Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация» 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-Microsoft Power Point 

Первые шаги составления презентации на компьютере.   

Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное выступление перед знако-

мой и незнакомой аудиторией 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

Модуль «Чему я научился?» 
Тест  «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

Играем в учёных. Это интересно 

Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам  проекта. Пожелания будущим проектантам 
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3 КЛАСС 

Модуль «Выбор темы проекта» 
Круг твоих интересов. Хобби.   

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение задачи 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задач 

Модуль «Этапы проекта» 
Работа над проектом «Что такое хорошо».   

Карта и эмблема   проекта. 

Этапы работы над проектом.   

Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта.    

Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование.    

Памятки. Составление памяток по теме проекта 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Практическая работа. Создание мини-постера 

Работа над проектом «Милая сердцу старина». 

Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом. 

Модуль «Продукт проекта» 
Этапы работы над проектом. Продукт проекта 

Модуль «Выступление перед аудиторией» 
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. 

Модуль «Презентация» 
Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Программы МРР.  Анимация. Настройка анимации 

Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

Требования к компьютерной презентации. Программа МРР 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с программой МРР 

Модуль «Чему я научился?» 

Работа над проектом «Юный патриот 

Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом 

Этапы работы над проектом. 

Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Тесты. Тестирование. 

Твои впечатления от работы над проектом. 

Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году 

Советы на лето от Мудрого дельфина  

Обобщение изученного материала за год 

 
4 КЛАСС 

Модуль «Выбор темы проекта» 
Твои новые интересы и увлечения. 

Модуль «Виды проектов» 

Виды проектов. 

Исследовательско-творческий проект 

Творческий проект 

Ролево-игровой проект 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 
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Информационно-исследовательский проект 

Практико-ориентированный проект 

Монопредметный проект 

Межпредметный проект 

Виды презентационных проектов 

Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 

Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 

Модуль «Выступление перед аудиторией» 
Правильная подготовка презентации к проекту 

Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 

Модуль «Работа с памяткой» 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над 

проектом 

Типичные ошибки проектантов 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 

Модуль «Презентация» 
Программа МРР. Формирование умения обработки  диаграмм. 

Программа МРР. Формирование умения  в работе с таблицей. 

Практическая работа 

Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 

Программа Microsoft  Office Word. Формирование  навыков работы с текстом  и по настройке 

полей и абзацев. 

Модуль «Чему я научился?» 

Твои впечатления от работы над проектом. 

Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. Советы мудрого Дельфина на лето. 

 

ПЛАНИРЕУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педа-

гога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 1.Овладение универсальными познавательными действиями  
 Пространственные представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;  

 обобщать форму составной конструкции;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (ви-

зуальном образе) на установленных основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах;  
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 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выпол-

нения художественных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состо-

яния природы, предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учеб-

ным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоратив-

ных композиций;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента анализа содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  
 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифро-

вые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

 художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе устано-

вок и квестов, предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  
 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно от-

стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта инте-

ресов в процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или ис-

следовательского опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содер-

жания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, по-

нимать намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
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поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  
 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

  соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 

Форма проведения занятий 

 Модуль 1. Выбор темы проекта    

1.1. Моя семья 1 https://educon

t.ru/ 

https://resh.ed

u.ru/ 

беседа 

1.2. Чем я люблю заниматься. Мое хобби 1 https://educon

t.ru/ 

https://resh.ed

u.ru/ 

беседа 

1.3. Выбор темы проекта. О чем я больше 

всего хочу рассказать. 

1 https://educon

t.ru/ 

https://resh.ed

u.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
 Итого по модулю 1 3 

2.1. Как собирать материал? Твои помощ-

ники. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
2.2. Твои помощники в работе над проек-

том.  Этапы проекта. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
2.3. Проблема 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
2.4. Проблема. Решение проблемы 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
2.5. Гипотеза. Предположение. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
2.6. Гипотеза. Играем в предположения. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
2.7. Цель проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
2.8. Задача проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
2.9. Выбор нужной информации 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

практикум 

2.10. Интересные люди – твои помощники 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Итого по модулю 2 10 

3.1. Продукт проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
3.2. Виды продукта. Макет. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, бе-

седа 
3.3. Повторение пройденных проектных 

понятий 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
 Итого по модулю 3 3 

4.1. Визитка. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Практическое занятие, бе-

седа 
4.2. Составление визитки 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
 Итого по модулю 4 2   

 Модуль 5. Выступление перед аудито-

рией 

   

5.1. Мини-сообщение 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Работа с текстом 

5.2. Выступление перед знакомой аудито-

рией 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практкум по ораторскому 

мастерству 
5.3. Играем в ученых 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
5.4. Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы по теме проекта 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практкум по ораторскому 

мастерству 
5.5. Пробные выступления перед незнако-

мой аудиторией 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практкум по ораторскому 

мастерству 
 Итого по модулю 5 5 

6.1. Играем в ученых. «Мобильные теле-

фоны» 

11 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
6.2. Играем в ученых. Получение электри-

чества с помощью волос. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
6.3. Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие с 

элементами игры 
 Итого по модулю 6 3   

 Модуль 7. Чему я научился?    

7.1. «Чему я научился?» 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

7.2. Памятка для учащегося-проектанта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

7.3. Памятка для учащегося-проектанта. 

Проект 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

7.4. Работа над проектом. Рефлексия. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

7.5. Советы и пожелания  будущим проек-

тантам. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа 
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7.6. Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

беседа 

 Итого по модулю 7 6   

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   

 
 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Выбор темы проекта    

1.1. Круг твоих интересов. Хобби. Увлече-

ния. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
1.2. Выбор темы проекта. Ты - проектант 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
1.3. Знакомство с понятием «формули-

ровка». Работа со словарем. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие,  

 Итого по модулю 1 3   

 Модуль 2. Этапы проекта    

2.1. Выбор помощников в работе над про-

ектом 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
2.2. Этапы работы над проектом 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
2.3. Актуальность темы проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
2.4. Проблема. Решение проблемы 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
2.5. Выработка гипотезы-предположения 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

практикум 

2.6. Цель проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

2.7. Задачи проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

практикум 

2.8. Сбор информации для проекта 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

практикум 

2.9. Знакомство с интересными людьми. 

Интервью. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

интервью 

2.10. Обработка информации. Отбор значи-

мой информации 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие,  

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
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https://educont.ru/
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https://resh.edu.ru/
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https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Итого по модулю 2 10   

 Модуль 3. Продукт проекта    

3.1. Создание продукта проекта. Знаком-

ство с понятиями «макет», «поделка» 
1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

3.2. Играем в ученых. Это интересно. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 

3.3. Обобщение изученного материала по 

теме «Этапы работы над проектом» 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 

 Итого по модулю 3 3   

 Модуль 4. Выступление перед аудито-

рией 

   

4.1. Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини-сообщение) 
1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Работа с текстом 

 Итого по модулю 4 1   

 Модуль 5. Презентация    

5.1. Творческая работа. Презентация. Твоё 

знакомство с понятием «презентация» 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

5.2. Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
5.3. Первые шаги составления презентации 

на компьютере. Программа МРР-

Microsoft Power Point 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

5.4. Первые шаги составления презентации 

на компьютере.   

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

5.5. Совмещение текста выступления с по-

казом презентации. Подробное выступ-

ление перед знакомой и незнакомой 

аудиторией 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

 Итого по модулю 5 5   

 Модуль 6. Чему я научился?    

6.1. Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 
6.2. Тест  «Добрые советы проектанту от 

Мудрого Дельфина» 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

тестирование 

6.3. Изготовление визитки. Правильное со-

ставление титульного листа визитки 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

6.4. Самоанализ. Работа над понятием «са-

моанализ» 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
6.5. Играем в учёных. Это интересно 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 
6.6. Различные конкурсы проектно - иссле-

довательской деятельности 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 
6.7 Памятка жюри конкурса 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 
6.8 Пробное выступление перед незнако-

мой аудиторией 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

https://educont.ru/
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https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/


 

360 

 

6.9 Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой аудито-

рией 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

6.10 Играем в учёных. Это интересно 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 
6.11 Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам  проекта. Пожелания бу-

дущим проектантам Советы на лето от 

Мудрого Дельфина 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 

6.12 Резерв 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 Итого по модулю 6 12   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   
 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Выбор темы проекта    

1.1. Круг твоих интересов. Хобби.  1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
1.2. Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. Ре-

шение задачи 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 1.3. Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение за-

дач 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

  Итого по модулю 1 3   

 Модуль 2. Этапы проекта    

2.1. Работа над проектом «Что такое хо-

рошо».   

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.2. Карта и эмблема   проекта.  1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.3. Этапы работы над проектом 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.4. Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

2.5. Требования к паспорту проекта. Со-

ставление паспорта проекта.    

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.6. Требование к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование.    

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

анкетирование 

2.7. Памятки. Составление памяток по теме 

проекта 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.8. Постер. Требования к созданию по-

стера. Условия размещения материала 

на постере. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 
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2.9. Практическая работа. Создание мини-

постера 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

с элементами игры 
 2.10. Работа над проектом «Милая сердцу 

старина». 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

2.11 Карта и эмблема   проекта. План ра-

боты над проектом 

 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
 Итого по модулю 2 11   

 Модуль 3. Продукт проекта    

3.1. Этапы работы над проектом. Продукт 

проекта 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
 Итого по модулю 3 1   

 Модуль 4. Выступление перед аудито-

рией 

   

4.1. Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

 Итого по модулю 4 1   

 Модуль 5. Презентация    

5.1. Изучение и освоение возможностей 

программы МРР.  

 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
5.2. Программы МРР.  Анимация. 

Настройка анимации. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

5.3. Программа МРР-Microsoft Power Point 

Дизайн 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

5.4. Фотографии на слайдах. Работа с фото-

графиями.   

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

5.5. Требования к компьютерной презента-

ции. Программа МРР 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 

5.6. Закрепление полученных знаний, уме-

ний и навыков в работе с программой 

МРР 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
 Итого по модулю 5 6   

 Модуль 6. Чему я научился?    

6.1. Работа над проектом «Юный патриот 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

6.2. Карта и эмблема   проекта. План ра-

боты над проектом 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

6.3. Этапы работы над проектом. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
6.4. Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

6.5. Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тек-

сту. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

6.6. Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 
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6.7 Тесты. Тестирование.  1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

тестирование 

6.8 Твои впечатления от работы над проек-

том. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

6.9 Пожелания будущим проектантам. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

6.10 Страница благодарности тем, кто окру-

жал и поддерживал тебя в этом году 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

6.11 Советы на лето от Мудрого дельфина 1  Практическое занятие 

6.12 Резерв 1   

 Итого по модулю 6 12   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   

 
 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Выбор темы проекта    

1.1. Твои новые интересы и увлечения. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 Итого по модулю 1 1   

 Модуль 2. Виды проектов    

2.1. Виды проектов. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

2.2. Исследовательско-творческий проект 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.3. Творческий проект 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.4. Ролево-игровой проект 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.5. Исследовательский проект с выдвиже-

нием гипотезы и последующей ее провер-

кой 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 2.6. Информационно-исследовательский про-

ект 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.7. Практико-ориентированный проект 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.8. Монопредметный проект 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.9. Межпредметный проект 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 
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https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.10

. 

Виды презентационных проектов 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
2.11

. 

Вид презентации проекта, как отчет 

участников исследовательской экспеди-

ции 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

2.12

. 

Вид презентации проекта, в рамках науч-

ной конференции 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

 Итого по модулю 2 17   

 Модуль 3. Выступление перед аудиторией    

3.1. Правильная подготовка презентации к 

проекту 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практикум по оратор-

скому мастерству 

3.2. Работа с Памяткой при подготовке пуб-

личного выступления 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Работа с текстом 

 Итого по модулю 3 3   

 Модуль 4. Работа с памяткой    

4.1. Работа с памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время ра-

боты над проектом 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Работа с текстом 

4.2 Типичные ошибки проектантов 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
4.3 Критерии итогового оценивания проект-

ной деятельности учащихся 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие, 

беседа 

 
 Итого по модулю 4 4   

 Модуль 5. Презентация    

5.1. Программа МРР. Формирование умения 

обработки  диаграмм. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие,  

 5.2. Программа МРР. Формирование умения  

в работе с таблицей. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

5.3. Практическая работа 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

5.4. Использование ресурсов Интернета при 

подготовке к презентации 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

5.5. Программа Microsoft  Office Word. Фор-

мирование  навыков работы с текстом  и 

по настройке полей и абзацев. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Практическое занятие 

 Итого по модулю 5 7   

 Модуль 6. Чему я научился?    

6.1. Твои впечатления от работы над проек-

том. 

0,5 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

6.2. Пожелания будущим проектантам. Стра-

ница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. Советы 

мудрого Дельфина на лето. 

0,5 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Творческая работа 

 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Итого по модулю 6 1   

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

2.1.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Волшебный карандаш". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) 

М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству.  

 

Основной целью курса является:  развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления учащихся начальных классов средствами изобразительного искусства. 

Основные задачи курса: 

Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности. 

Знакомство с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художе-

ственных материалов и приёмами работы с ними. 

Развитие внимания, аккуратности, целеустремлённости, формирование навыков работы в 

группе, доброжелательного отношения друг к другу. 

Воспитание стремления к разумной организации своего времени. 

Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного вообра-

жения. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: 

На изучение курса отводится 33 часа: 0,5 часа в неделю, всего 16 часов в 1 классе , во 2 

классе– 17 часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

 Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по теме 

и иллюстрирование (композиция), декоративно-прикладное искусство, дизайн (работа с разными 

материалами и бумагой), беседы об изобразительном искусстве с применением мультимедийных 

пособий по ИЗО, а также интегрированные занятия «Этика плюс изобразительное искусство». 

 

Рисунок. В процессе рисования с натуры основное внимание сосредотачивается на опреде-

лении и передаче формы, характерной для изображаемого предмета, его пространственного по-

ложения, пропорций. В результате чего учащиеся овладевают умением анализировать и сравни-

вать, обобщать изображаемые объекты, явления, учатся наблюдать и передавать их наиболее ти-

пичные черты. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты, выражающейся в 

плавности линий, изящных очертаниях, пропорциональности форм. Задания этого раздела имеют 

самостоятельное значение или являются начальной стадией учебной работы с последующим её 

завершением в цвете на занятиях раздела «Живопись». 

 

Живопись. Содержание раздела направлено на развитие у детей восприятия цветовой гар-

монии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению акварельными и гуаше-

выми красками. Обучающиеся знакомятся с понятиями холодных и теплых, хроматических и 

ахроматических цветов, овладевают умением видеть цветовые отношения, колорит, чувствовать 

красоту цвета. 
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Рисование на темы–это рисование композиции на темы окружающей жизни, иллюстриро-

вание сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предваритель-

ных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков 

и зарисовок с натуры. Важное значение приобретает выработка у обучающихся умения вырази-

тельно выполнять рисунок с учетом знания композиционных закономерностей. 

 

Декоративно-прикладное искусство- обучение осуществляется в процессе выполнения 

творческих декоративных композиций, составление оформительских работ. Рисунки выполня-

ются на основе переработки форм и реалистичных цветов. Осваивая выразительность форм, кон-

струкций, цветовых и линейных ритмов декоративной композиции дети учатся мыслить на языке 

данного вида искусства. 

 

Дизайн–обучающиеся знакомятся с понятием дизайна и основными простейшими рабо-

тами и техниками. 

 

Формы работы. 

Выполняют работы в различных техниках и оформляют панно и выставки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих уме-

ний: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественным произведениям, к ведению диалога с автором посредством 

собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме 

общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, творчестве людей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметными результатами изучения предмета являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану самостоятельно формулировать 

тему и цели занятия; 

 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: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план последовательности 

работы над художественным произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим 

произведением; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя), 

адекватно использовать художественные средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи с использованием терминологии 

художника. 

 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, находить ответы.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1. Условия безопасной работы с материа-

лами и инструментами. (Введение в 

образовательную программу.) 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

беседа 

http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
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2. Изобразительные свойства акварели. 

Основные цвета. Смешение красок. Ра-

дуга. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

3.  Смешение теплых цветов. Акварель. 

Отработка приёма: примакивание кисти 

боком, от светлого к тёмному. Беседа 

на тему «Осень» с использованием ил-

люстративного материала. Творчество 

великих художников. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

4. Передача в рисунках формы, очертания 

и цвета изображаемых предметов. 

Изображение дерева с натуры. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

5. Свойства пластилина. Лепка фигуры 

птицы из комка. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

6. Знакомство с техникой  монотипии. 

 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

7. Ритм. Орнамент в круге. 1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

8. Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, 

точка. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

9. Пропорции человеческого лица. 

Холодные цвета. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

10. Фигура человека в одежде. Контраст 

тёплых и холодных цветов. 

 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

11. Холодная гамма цветов. Гуашь. 

Орнаментальная композиция 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

12. Красота подводного мира. 

 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

13. Изобразительные свойства графических 

материалов: фломастеров, мелков. Ритм 

пятен и линий. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

14. Создание творческой работы на основе 

собственного замысла с использова-

нием художественных материалов. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

15. День Великой Победы. Изготовление 

тематической открытки. 

 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческий про-

ект 

16. Творческая работа. 

Свободный выбор материала. 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

16  

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведе-

ния занятий 

1. Художественные материалы, их свой-

ства. Условия безопасной работы с ма-

териалами и инструментами.  

 

1 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

2. Изобразительные свойства акварели. 

Основные цвета. Смешение красок.  

 

2 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
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3. Изобразительные свойства гуаши. При-

ёмы работы с гуашью. «Весёлые» и 

«грустные цвета». Передача настроения 

с помощью цвета. 

2 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

4.  Иллюстрация. Художники-иллюстра-

торы.  

 

3 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

5. Пропорции тела. Сказочные и фанта-

стические персонажи. 

 

2 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

6. Изобразительные свойства графических 

материалов: фломастеров, цветных ка-

рандашей. 

2 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

7. Россия – Родина моя 2 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческий про-

ект 

8. Создание творческой работы на основе 

собственного замысла с использова-

нием художественных материалов. 

2 http://school-collektion.edu/ru  

https://art.1sept.ru  

Творческая ма-

стерская 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

17   

 

http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
http://school-collektion.edu/ru
https://art.1sept.ru/
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2.1.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Музыкальная шка-

тулка" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направ-

ления развития личности кружка «Музыкальная шкатулка» составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, сформулированные в Программе воспитания. 

 В   основу проекта музыкальной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвое-

нии; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и ин-

дивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие разносто-

ронних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

 Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли компо-

зитора, исполнителя, слушателя;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы 

и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравствен-

ных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности   

возможно   формирование социально активной творческой личности, способной понимать об-

щечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Сегодня меняется уклад жизни, разрушаются традиции народа, исторически сложив-

шиеся механизмы преемственности поколений. Данная программа дает возможность сохра-

нять лучшие традиции нашей малой Родины посредством песни. 

Пение является действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 

вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, разви-

вают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Са-

мый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чув-

ствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, раз-

витию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искус-

ства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональ-

ное состояние, разработана программа дополнительного образования детей «Музыкальная па-

литра», направленная на духовное развитие обучающихся. 

 Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обуслов-

лена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потен-

циал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, 

т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  
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Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершен-

ствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певче-

ского дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с ос-

новными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за ка-

чеством своего вокального звучания). 

 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно 

в   школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность. 

  

Реализацию целевого назначения программы обеспечивают   следующие  художественно-пе-

дагогические принципы обучения: 

- духовность; 

-личностное ориентирование; 

  -образность; 

-интерес и увлечённость; 

-связь с жизнью; 

-креативность; 

-эмоциональное насыщение; 

-вариативность и свобода выбора. 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих. 

  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в 

том, что: 

 Занятия в «Музыкальной шкатулке» тесно переплетаются и базируются на теоретиче-

ских и практических знаниях и навыках, получаемых детьми на уроках музыки; 

 В программе «Музыкальная шкатулка» ведётся поиск нового содержания дополнитель-

ного образования и принципиально новых педагогических технологий, способных ре-

шить проблему воспитания и образования гармонично развитой личности, формирова-

ния духовно-нравственного содержания жизни, приобщение школьников к музы-

кально-теоретическому искусству, развитие творческой активности средствами тради-

ционной народной культуры и современной и зарубежной музыки; 

 Цель программы: выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование ду-

ховно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной 

личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные цен-

ности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 

Практические задачи: 
1. Обучающие задачи: развитие познавательного интереса к традиционной народной 

культуре, современной русской и зарубежной музыке;   включение учащихся в позна-

вательную деятельность;  приобретение музыкально-теоретических знаний по вокалу, 

фольклору, классической музыке, организация содержательного обучающего досуга; 

2. Воспитательные задачи: формирование общественной активности личности, граждан-

ской позиции, духовно-нравственного потенциала личности, общей культуры; 

3. Развивающие задачи: формирование потребности в самопознании и самореализации 

личности, в развитии творческой активности. 

  

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса отводится по 0,5 часа в 1 и 2 классах. Всего 16 часов в 1 классе и 17 

часов – во 2 классе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» предусматривает меж-

предметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, 

ритмикой. 

В результате занятий по внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» учащиеся 

должны знать: 

  о фольклоре как источнике народной мудрости;  

  пройденный фольклорный материал;  

 основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них, особенности  

 традиционных календарных праздников;  

  основные жанры фольклора.  

уметь:  

 исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с соответствующими движениями, 

по   желанию – с простейшим инструментальным сопровождением;  

  применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т.д.;  

  сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам;  

  играть в народные игры и организовывать их;  

  играть на простейших народных инструментах.  

  

Программа «Музыкальная шкатулка» позволяет добиться следующих результатов. 

Личностных: 

 Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

 Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 Участие в музыкальной жизни класса, школы, поселка; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

Матапредметных: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения и оценки музыкального произведения; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата в исполнительской и творческой деятельности; 

 Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельно-

сти. 

 Обучающиеся смогут научиться: 

  понимать цель выполняемых действий; 

  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

  анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным крите-

риям; 

  решать творческую задачу, используя известные средства; 

  использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

  включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность; 

  участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально - творческих проек-

тов. 

В результате изучения курса обучающиеся приобретут: 

  правильную певческую установку; 

  навыки пения в диапазоне до 1 октавы – ре//фа 2 октавы; 

  навыки правильного формирования гласных, чёткого произношения согласных; 

  навыки умения петь выразительно, осмысленно, естественным природным звуком. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Здравствуй, школа!  
Обучающиеся в увлекательной форме, во время музыкального путешествия по Школь-

ной стране знакомятся с песнями о школе "АБВГДейка", "Какой чудесный день", "Пер-

воклашка", "Если б не было школ", "Чему учат в школе", "Дважды два четыре". 

Дружба крепкая  
Воспитывает у детей средствами музыки через тексты песен уважение к одноклассникам, 

родной школе, друзьям, умение договориться, бережному отношению друг к другу, научит 

сопереживать. Детская дружба - это мир полный красок и секретов, радостей и печалей, что 

отражено в песнях "Вместе весело шагать", "Когда мои друзья со мной", "По секрету всему 

свету", "Дружба крепкая", "Улыбка", "Антошка". 

Мультландия 
Знакомит обучающихся с понятием «музыкальный образ». Через знакомые детям ска-

зочные образы любимых мультяшных героев, темы и сюжеты происходит их приобщение к 

разным направлениям в музыке. Жизнь ребенка нельзя представить без веселых развлечений, 

игр, праздников. Музыка раскрывает ее связи с театром, кино и другими видами искусства. 

"Чебурашка", "Крошка Енот", "38 попугаев", "Трям, здравствуйте!", "Голубой вагон". 

Неразлучные друзья  
Знакомство с данными песнями помогает осознать ценность семьи, любовь и взаимопо-

мощь близких. В семье ребенок постигает все многообразие человеческих отношений, чувств. 

Именно музыка лучше всего выражает настроение, эмоциональные переживания. Через песни 

"Песенка про папу", "Неразлучные друзья", "Песенка Львенка и Черепахи", песни из мульт-

фильмов "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов" детям проще это по-

нять и прочувствовать. 

Времена года  
Позволяет научить ребенка: вслушиваться в звуки окружающего мира, различать музы-

кальные звуки и шумы природы, сравнивать высоту, длительность и громкость звуков, давать 

характеристику тембру голоса, различать на слух низкий, средний и высокий регистры, а 

также разный темп музыки (быстрый, умеренный, медленный). На протяжении всего путеше-

ствия по «Временам года» предусмотрено освоение детьми вокально-хоровых умений и навы-

ков: певческого дыхания, звукообразования, чистого интонирования.  

П.И. Чайковский "Времена года", "Дождя не боимся", Весенняя капель", "Маленькой 

елочке холодно зимой", "Белые снежинки", " Ну-ка елочка светлей". 

Песни о маме  
«Песенка мамонтенка", "Мама", Когда приходит бабушка", "Самая хорошая". 

Путешествие по родным просторам 
Воспитывает у детей средствами музыки любовь к Родине, родному дому, родителям, а 

также уважение к защитникам Отечества. Знакомство с народной музыкой позволяет форми-

ровать у обучающихся интерес к музыкальным традициям народов России, воспитывать куль-

туру межнациональных отношений. Потешки, заклички, веснянки, частушки, песни- хоро-

воды. 

Скоро лето!  
Знакомит с веселыми песенками о лете. "Любитель-рыболов", "Оранжевая песня", 

"Чунга-чанга". 

2 КЛАСС 

«Музыкальный карнавал животных» 
Слушание и исполнение произведений, рассказывающих о животных. Дети учатся пере-

давать интонационно и в образных движениях, пантомиме характерные черты персонажей, 

инсценировать пьесы, песни. 

«Музыка о природе» 
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Знакомство с произведениями, в которых композитор «рисует» картины природы. Слу-

шание и исполнение произведений, в которых выражены настроения, созвучные той или иной 

картине природы, времени года, дня. 

«Сказочные образы в музыке»  
Данная тема подразумевает знакомство с образами сказочных героев, существ. Сопо-

ставляются сказочные образы в пьесах с одинаковыми названиями. Добрые и злые герои ска-

зок. 

 «Детство в творчестве композиторов» 
Детская жизнь с ее типичными ситуациями, взаимоотношениями. Проявлениями чувств, 

поведением, юмором, радостями и печалями, играми, «подслушанная» и отраженная компо-

зиторами в своих произведениях. Музыка, написанная специально для детей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведе-

ния занятий 

1 Здравствуй школа! 2 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru    

Хоровое пение 

2 Дружба крепкая 3 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru 

Хоровое пение 

3 Мультландия 2 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru    

Хоровое пение 

4 Неразлучные друзья 2 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru 

Хоровое пение 

5  Времена года 3 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru    

Хоровое пение 

6 Песня о маме 2 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru 

Хоровое пение 

7  Путешествие по родным просторам. 1 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru    

Хоровое пение 

8  Скоро лето! 1 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru 

Хоровое пение 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17   

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведе-

ния занятий 

1 «Музыкальный карнавал животных» 4 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru    

Хоровое пение 

https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/


 

374 

 

2 «Музыка о природе» 5 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru 

Хоровое пение 

3 «Сказочные образы в музыке» 4 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru    

Хоровое пение 

4 «Детство в творчестве композиторов» 3 https://art.1sept.ru 

https://infourok.ru 

Хоровое пение 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17   

 

2.1.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Я – гражданин России". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» составлена на ос-

нове Концепции  нравственного воспитания российских школьников с учетом Требований по 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

установленных обновленным ФГОС НОО (Федерального образовательного стандарта началь-

ного образования) и основной образовательной программой образовательного учреждения.  

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно ис-

пользовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить об-

щественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой инди-

видуальный опыт жизнедеятельности. 

Цель программы: 

 создание условий для формирования личности гражданина России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведе-

ния; 

 формирование у учащихся гражданственности как качества конкурентоспособной лич-

ности; 

 воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

 общечеловеческих ценностей. 

 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского воспитания школьников; 

 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских ценностей, взглядов и 

убеждений; 

 развивать систему гражданского воспитания через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, перенос акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

 - воспитывать уважительное отношение к героическому, культурному и  историческому 

прошлому Родины, ее истории, традициям и традициям семьи.  

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса отводится 1 час в неделю в 1 классе и по 0,5 часа в 2-3 классах. Всего 

33 часа в 1-м, и по 17 часов в 2-3 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://art.1sept.ru/
https://infourok.ru/
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1 КЛАСС 

Я и школа  

Цель: формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы 

жизни в классе. Школа вежливости. Мой портфель. Десант чистоты и порядка. Правила пове-

дения в школьной столовой. 

Я и культура 
Цель: формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, тради-

циям, народам нормам общественной жизни 

Дары природы. Праздник осени. История моего города. Откуда пришли ёлочные иг-

рушки. Встречаем Новый год. 

Я и я  
Цель: формирование гражданского отношения к себе 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. Антиреклама вредных привычек. 

Я и семья 
Цель:  формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. 

Слушаем сказки моей бабушки. Кто мои бабушка, дедушка? Моя красивая мама. Загля-

ните в мамины глаза. 

Я и мое Отечество  
Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. С чего начинается родина? Они защищают родину. Поклон 

тебе, солдат России. Мои родные – защитники родины. Маленькие герои большой войны. 

Я  и планета 
Цель: формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Маленькая страна. Планета просит помощи. Здравствуй весна. Экскурсия в природу.  

Цель: формирование гражданского отношения к школе. 

Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в школе? Обязанности ученика в 

школе. Самый уютный класс. Десант чистоты и порядка. Школьная символика. 

Конкурсы рисунков, сочинений, мини-проекты. Трудовой десант 

 

2 КЛАСС 

Я и школа 
Цель: формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я ученик. Правила поведения в школе. Учение и труд все перетрут. Что посеешь, то и по-

жнешь. Подумай о других. 

Я и культура 
Цель: формирование гражданского отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.  Книжкина неделя. Памятники 

нашего города. 

Я и я 

Цель: формирование гражданского отношения к себе 

Вместе мы – сила. Мои друзья . Мои увлечения. Здоровый образ жизни. 

Я и семья  

Цель: формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. О родных говорю с уважением. Моя любимая мамочка.  Мам, папа, 

я – спортивная семья. 

Я и моё Отечество 
Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Герб, флаг , гимн России. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг). Наш город. 

О чем говорят названия улиц родного города. Конвенция прав ребенка. След Великой Отече-

ственной. Герои ВОВ –наши земляки.   



 

376 

 

Я и планета  
Цель: формирование гражданского отношения к нашей планете Земля. 

  Знай и люби свой край.   Экология нашего города. Сохраним планету. Конкурс рисунков. 

 

3 КЛАСС 

Я и школа  
Цель: формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Мой класс – моя семья. Знакомство со школьным уставом. Мои права и обязанности. 

Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем.   

Я и культура 
Цель: формирование гражданского отношения к искусству. 

  Новогодняя сказка.  . Люблю тебя, моя Россия. Где живут книги? 

Я и я.  

Цель: формирование гражданского отношения к себе 

Для чего я рожден?     Мы все такие разные. Быть человеком. 

Я и семья  

Цель: формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали?  ! Пожилые люди – доб-

рые люди. Золотые бабушкины руки.    

Я и моё Отечество  
Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Я и планета  
Цель: формирование гражданского отношения к нашей планете Земля. 

Загадки о природе. День экологических фантазий. Чем живет планета Земля? Судьба 

Земли – наша судьба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-нрав-

ственному направлению «Я гражданин » является формирование следующих умений: 

 внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, собы-

тия), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Я гражданин» является формирование следующих универсаль-

ных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 - планирование - определение последовательности  промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

  оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

 Познавательные УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;  

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 
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 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в соци-

уме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного по-

ведения. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные УУД: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 осознание себя членом общества и государства самОПределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе 

к ее истории и культуре. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведе-

ния занятий 

 Модуль 1. Я и школа    

1.1 Праздник первого звонка.  1 https://infourok.ru праздник 

1.2 Мой школьный дом.  1 https://infourok.ru Экскурсия по 

школе 

1.3 Правила поведения в школе.  1 https://infourok.ru Урок-игра 

1.4 Законы жизни в классе. Урок- игра 1 https://infourok.ru Урок-игра 

1.5 Мой портфель. 1 https://infourok.ru беседа 

1.6 Школа вежливости. Беседа с творче-

ским заданием 

1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

1.7 Десант чистоты и порядка 1 https://infourok.ru Практическое за-

нятие 

1.8 Правила поведения в школьной сто-

ловой. 

1 https://infourok.ru Практическое за-

нятие 

Итого по модулю 1 8   

 Модуль 2. Я и культура    

2.1 Дары природы.  1 https://infourok.ru Творческая работа 

2.2 Праздник  осени 1 https://infourok.ru Праздник 

2.3 Откуда пришли ёлочные игрушки. 1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

2.4 Встречаем Новый год. 1 https://infourok.ru Подготовка к 

празднику 

2.5 История моего города 1 https://infourok.ru беседа 

Итого по модулю 2 5   

 Модуль 3. Я и я    

3.1 Я, ты, мы.  1 https://infourok.ru беседа 

3.2 Мой сосед по парте. 1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

3.3 Кто что любит делать. 1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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3.4 Антиреклама вредных привычек. 1 https://infourok.ru Практическое за-
нятие с элемен-
тами игры 

Итого по модулю 3 4   

 Модуль 4. Я и семья    

4.1 Моя семья – моя радость.  1 https://infourok.ru беседа 

4.2 Фотографии из семейного альбома. 1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

4.3 Слушаем сказки моей бабушки. 1 https://infourok.ru викторина 

4.4 Кто мои бабушка, дедушка? 1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

4.5 Моя красивая мама. 1 https://infourok.ru Творческое заня-

тие 

4.6 Загляните в мамины глаза. 1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

Итого по модулю 4 6   

 Модуль 5 Я и мое Отечество    

5.1 Мои права и обязанности.  1 https://infourok.ru Беседа с творче-

ским заданием 

5.2 С чего начинается родина? 1 https://infourok.ru Беседа 

5.3 Они защищают родину. 1 https://infourok.ru Беседа 

5.4 Поклон тебе, солдат России. 1 https://infourok.ru беседа 

5.5 Мои родные – защитники родины. 1 https://infourok.ru Беседа 

5.6 Маленькие герои большой войны. 1 https://infourok.ru беседа 

Итого по модулю 5 6   

 Модуль 6 Я  и планета    

6.1 Маленькая страна. Экологическая ак-

ция. 

1 https://infourok.ru Экологическая ак-

ция. 

6.2 Планета просит помощи. Конкурс 

плакатов. 

1 https://infourok.ru Конкурс 

6.3 Здравствуй весна. Экскурсия в при-

роду. 

1 https://infourok.ru Экскурсия 

Итого по модулю 6 3   

Резерв 1   

Общее количество часов 33   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 Модуль 1. Я и школа    

1.1 Я ученик. Правила поведения в школе 1 https://infourok.ru Беседа 

1.2 Учение и труд все перетрут.  1 https://infourok.ru беседа 

1.3 Что посеешь, то и пожнешь. Подумай о 

других. 

1 https://infourok.ru Беседа с элеме-

нтами игры 

Итого по модулю 1 3   

 Модуль 2. Я и культура    

2.1 Родной край в древности. 1 https://infourok.ru Виртуальная 

экскурсия 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

379 

 

2.2 Поэты и писатели нашего города. 

Памятники нашего города. 
1 https://infourok.ru Виртуальная 

экскурсия 

2.3 Книжкина неделя. 1 https://infourok.ru конкурс 

Итого по модулю 2 3   

 Модуль 3. Я и я    

3.1 Вместе мы – сила. Мои друзья 1 https://infourok.ru Беседа с 

элементами 

игры 

3.2 Мои увлечения 1 https://infourok.ru Беседа с элеме-

нтами игры 

Итого по модулю 3 2   

 Модуль 4. Я и семья    

4.1 Я помощник в своей семье 1 https://infourok.ru Беседа с элеме-

нтами игры 

4.2 О родных говорю с уважением. Моя 

любимая мамочка 

0,5 https://infourok.ru конкурс 

4.3 Мама, папа, я – спортивная семья. 0,5 https://infourok.ru  

Итого по модулю 4 2   

 Модуль 5 Я и мое Отечество    

5.1 Герб, флаг, гимн России.Знакомство с 

символами родного края (герб, гимн, 

флаг). 

1 https://infourok.ru Беседа с элеме-

нтами игры 

5.2 Наш город. О чем говорят названия 

улиц родного города 

1 https://infourok.ru Виртуальная 

экскурсия 

5.3 Конвенция прав ребенка. 1 https://infourok.ru беседа 

5.4 След Великой Отечественной. Герои 

России –наши земляки 

1 https://infourok.ru Виртуальная 

экскурсия 

Итого по модулю 5 4   

 Модуль 6 Я  и планета    

6.1 Знай свой край Экология нашего города. 1 https://infourok.ru викторина 

6.2 Сохраним планету. Конкурс рисунков 1 https://infourok.ru Конкурс 

Итого по модулю 6 2   

Резерв 1   

Общее количество часов 17   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма прове-

дения занятий 

 Модуль 1. Я и школа    

1.1 Мой класс – моя семья.  Знакомство со 

школьным уставом. 

1 https://infourok.ru беседа 

1.2 Каков я в школе? Сценки из школьной 

жизни. 

1 https://infourok.ru Практическое 
занятие с эле-
ментами игры 

1.3  Наша школа в будущем. 1   

Итого по модулю 1  3   

 Модуль 2. Я и культура    

2.1   Где живут книги?   1 https://infourok.ru беседа 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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2.2 Новогодняя сказка.    1 https://infourok.ru праздник 

2.3   Люблю тебя, моя Россия.   1 https://infourok.ru беседа, конкурс 

рисунков 

Итого по модулю 2 3   

 Модуль 3. Я и я    

3.1 Для чего я рожден? Кому нужна моя 

помощь? 

1 https://infourok.ru Беседа, викто-

рина 

3.2    Мы все такие разные. Быть челове-

ком. 

1 https://infourok.ru беседа 

Итого по модулю 3 2   

 Модуль 4. Я и семья    

4.1 В гостях у предков. Почему меня так 

назвали?.    

1 https://infourok.ru Практическое 

занятие с эле-

ментами игры 

4.2 Доброта в стихах и сказках. Спешите 

творить добро! 

1 https://infourok.ru Практикум по 

ораторскому 

мастерству 

4.3 Пожилые люди – добрые люди. Золо-

тые бабушкины руки. 

1 https://infourok.ru беседа 

Итого по модулю 4 3   

 Модуль 5 Я и мое Отечество    

5.1    Символы российского государства. 

Наша страна – Россия..Путешествие по 

стране. 

  1 https://infourok.ru Виртуальная экс-

курсия 

5.2  Конституция – основной закон жизни 

страны. 

  1 https://infourok.ru беседа 

5.3 История Отечества.   1 https://infourok.ru беседа 

5.4  Они служили в армии. Честь имею.   1 https://infourok.ru Виртуальная экс-

курсия 

Итого по модулю 5 4   

 Модуль 6 Я  и планета    

6.1 Загадки о природе. День экологиче-

ских фантазий. 

0,5 https://infourok.ru викторина 

6.2  Чем живет планета Земля? Судьба 

Земли 

0,5 https://infourok.ru беседа 

Итого по модулю 6 1   

Резерв 1   

Общее количество часов 17   

 
2.1.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " История родного 

края". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Введение элементов краеведения в школьные программы активизирует педагогический 

процесс, развивает самостоятельность и самодеятельность учащихся, углубляет изучение ос-

нов науки и поднимает качество учебно-воспитательной работы школы. Опора на систему кра-

еведческих ценностей дает существенное приращение в разностороннем развитии учащихся. 

В курсе «История родного края» в комплексе изучаются различные сферы обществен-

ной жизни: экономическая, политическая, духовная. Через краеведческий материал учащиеся 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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знакомятся с развитием производительных сил края, культурой, военной историей, деятель-

ностью местных  органов власти. Познание истории родного края, его традиций имеет исклю-

чительно важное значение в формировании личности, гражданственности является основой 

для нравственного воспитания. Краеведение позволяет учащимся использовать материал из 

их непосредственного жизненного опыта, что обеспечивает наилучшую основу для примене-

ния активных методов обучения и воспитания. 

Цели программы. 
Изучение курса «История родного края» в 4 классах общеобразовательной школы направлено 

на достижение следующих целей: 

1. Формирование у школьников  целостного представления об историческом прошлом 

региона в границах: г.Долгопрудный-субъект РФ Московская область в контексте мировой и 

общенациональной (общероссийской) истории; подведение учащихся к самостоятельным оце-

ночным выводам о культурно-историческом вкладе родного края и города Долгопрудного в 

общероссийское и мировое наследие, о современном состоянии родного края  и перспективах 

его развития. 

2. Воспитание ценностно-ориентированной личности, гармонично сочетающей в себе 

личностные ценности с этнорегиональными, общенациональными и общечеловеческими; спо-

собной к разностороннему самОПределению и самореализации на основе идей гуманизма, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма и толерантного отношения к исто-

рии и культуре народов, населяющих Долгопрудный и Московскую область. 

3. Развитие познавательных интересов,  творческих способностей, инициативы и само-

стоятельности учащихся. 

Задачи программы. 

Главная задача курса «История родного края»: воспитание гражданина России, патриота ма-

лой родины, знающего и любящего свой край, город (его традиции, памятники природы, ис-

тории и культуры) и  осознание учащимися причастности ко всем процессам, происходящим 

в родном крае, формирование активной жизненной позиции.  

Общая характеристика курса 

Программа курса рассчитана на учащихся 5 классов, возраст, когда важнейшее значение 

имеет принцип связи исторического прошлого с сегодняшней жизнью, воспитание ценности 

достижений прошлого, когда расширяется кругозор учащихся, и, конечно, воспитывается чув-

ство любви и уважения к своей маленькой Родине, своему городу, своей семье. На основе изу-

чаемого краеведческого материала развиваются интересы учащихся, определяющие впослед-

ствии выбор профессии. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к изучению родного 

края как целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их рав-

ноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного миро-

воззрения, целостной картины окружающей среды, ценностного отношения учащихся к род-

ному краю.  

Важнейшая особенность краеведения как учебного предмета – придание особой роли 

наглядности: 

 в изучении предмета в аудиторных условиях -  интенсивное использование аудио- и 

визуальных материалов, СМИ, мультимедийных технологий;  

 вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение уча-

щихся работе с различными источниками информации, справочной литературой; 

 проведение ученических исследований; 

 экскурсии и туристические походы. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
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Курс рассчитан на 34 часа (1 год обучения) для учащихся 4-х классов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Где мы живем 

Общие сведения о Подмосковье 

Мой адрес во Вселенной. 

Долгопрудный мой город родной. 

Герб, флаг, гимн Долгопрудного 

Проект «Я – житель Долгопрудного» 

Мы – жители московского столичного региона. 

Мы и наши соседи. 

Московская область на карте России. 

Московская область в цифрах и фактах. 

«Я – житель Подмосковья» 

Родина начинается с моего рода 

Родина и род. 

Всегда ли мои предки жили в Подмосковье. 

Моя семья и ее традиции. 

Моя родословная 

Мир  моей школы 

Моя школа на карте города. Родная школа –  вехи истории. Что я знаю о моей школе. Учи-

теля, ученики, родители. Выпускники школы – наша гордость. Игра с элементами ориенти-

рования: «Тайны школьного двора» 

По улицам родного города 

Главная улица города. 

Сколько в Долгопрудном улиц. 

Площади, скверы, парки. 

Спортивные объекты города. 

Долгопрудный – город мемориалов. 

Культурный Долгопрудный. 

Предприятия города. 

Природы милый уголок 

Где мы живем 

Поверхность нашего края. 

Какая у нас бывает погода 

Наши водные объекты 

Почвы, леса, поля 

Растительный мир окрестностей Долгопрудного. 

Животный мир. 

Окружающая нас природная среда. 

Природу нужно беречь. 

«Красная книга Долгопрудного» 

Природа Московской области 

Поверхность Московской области. 

Погода и климат. 

Водные  объекты Московской области. 

Почвы, леса, поля 

Растительный мир  Подмосковья. 

Животный мир. 

Окружающая нас природная среда. 

Природу нужно беречь. 
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«Заповедники Подмосковья» 

Хозяйство Московской области 

Древние ремесла Подмосковья. 

Исторические факты развития хозяйства Подмосковья. 

Народные промыслы Подмосковья. 

Отрасли современного хозяйства Подмосковья. 

Крупнейшие предприятия Московской области. 

«Как работает завод» 

Города Московской области 

Древние города  Подмосковья. 

Старинные  города  Подмосковья. 

Современные и новые города Московской области. 

Новые  города Московской области. 

«Созвездие городов Подмосковья» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностным результатом  является: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обла-

дающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

- осознание себя как члена общества на  региональном и локальном уровнях (гражданин  

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства своей области  и  района; 

- представление о Московской области  как субъекте мирового географического  про-

странства, ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства Московской области  как единой 

среды  обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических су-

деб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохра-

нения  и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своему городу, своему региону, своей стране, уважение к исто-

рии,  культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

 - толерантность. 

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы заключаются в формиро-

вании и развитии посредством краеведческого знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

  этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и  сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать  конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,  аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции  для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей  

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-  

коммуникационных технологий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения 

занятий 

1 Где мы живем 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

2 Родина начинается с моего рода 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

3 Мир  моей школы 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

4 По улицам родного города 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

5 Природы милый уголок 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

6 Природа Московской области 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

7 Хозяйство  Московской области 3 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

8 Города Московской области 3 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Беседа, виртуаль-

ная экскурсия 

 Резерв 1   

 Всего 17   

 

 

2.1.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Умники и умницы ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса внеурочной деятельности  «Умники и умницы» составлена на основе про-

граммы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга.  

 

Основной целью курса является: развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий.  

Основные задачи курса: 

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной дея-

тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказы-

вать свою точку зрения;  

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандарт-

ные задачи;  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятель-

ности учащихся;  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объек-

тивно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то кон-

кретных знаний и умений. 

На изучение курса в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа, во 2-4 классах 

по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.  

 

1 КЛАСС 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространствен-

ных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фоне-

матического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирова-

ние навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упраж-

нения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти.  

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличе-

нию объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способ-

ности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узна-

вать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их при-

знаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  пред-

меты, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основ-

ных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, уме-

ния выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр.  

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью ор-

ганов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять за-

гадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать не-

сложные определения понятиям.  

 

2 КЛАСС 

Развитие восприятия. 
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Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространствен-

ных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фоне-

матического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирова-

ние навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упраж-

нения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. Живая и неживая 

природа. 

Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тре-

нировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объ-

ёма памяти, качества воспроизведения материала. Игра «Моря, реки, озера России». 

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на разви-

тие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. Млекопитающие. Лисица. Характеристика, описание животного рус-

ских лесов. 

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узна-

вать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их при-

знаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  пред-

меты, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основ-

ных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, уме-

ния выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. Города России. 

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью орга-

нов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять за-

гадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать не-

сложные определения понятиям. Природа родного края: необычные растения (лен, крапива, 

хлопок). 

 

3 КЛАСС 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространствен-

ных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фоне-

матического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирова-

ние навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упраж-

нения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тре-

нировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объ-

ёма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на разви-

тие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узна-

вать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их при-

знаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  пред-

меты, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основ-
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ных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, уме-

ния выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр.  

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью ор-

ганов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять за-

гадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки.  

 

4 КЛАСС 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие простран-

ственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Фор-

мирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировоч-

ные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на разви-

тие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравни-

вать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формиро-

вание основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обоб-

щения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упраж-

нений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.  

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностными результатами изучения предмета  является формирование следующих 

умений:  

 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; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных обязанностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметными результатами изучения предмета  являются формирование следу-

ющих универсальных учебных действий (УУД).  
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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 де-

ятельности 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 жизнен-

ный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  ра-

боты всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские гео-

метрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предмет-

ных, 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 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Развитие восприятия.    

1.1 Развитие слуховых, осязательных 

ощущений. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.2 Формирование и развитие про-

странственных представлений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.3 Развитие умения ориентиро-

ваться  в пространстве листа. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.4 Развитие фонематического слуха.  1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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1.5 Развитие восприятия времени, 

речи, формы, цвета, движения. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.6 Формирование навыков правиль-

ного и точного восприятия  пред-

метов и явлений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.7 Тренировочные упражнения и ди-

дактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 1 8   

 Модуль 2. Развитие памяти    

2.1 Диагностика памяти. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.2 Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.3 Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения 

материала. 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 2 6   

 Модуль 3. Развитие внимания    

3.1 Диагностика произвольного вни-

мания 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 3.2 Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переклю-

чать, распределять внимание, уве-

личение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

4 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 3 7   

 Модуль 4. Развитие мышления    

4.1 Формирование умения находить 

и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

4.2 Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять 

черты сходства и различия, выяв-

лять закономерности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

4.3 Формирование основных мысли-

тельных операций: анализа, син-

теза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять 

главное и существенное на ос-

нове развивающих заданий и 

упражнений, путем решения ло-

гических задач и проведения ди-

дактических игр. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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 Итого по модулю 4 5   

 Модуль 5. Развитие речи    

5.1 Развитие устойчивой речи, уме-

ние описывать то, что было обна-

ружено с   помощью органов 

чувств. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.2 Обогащение и активизация сло-

варя учащихся. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 5.3 Развитие умения составлять за-

гадки, небольшие рассказы - опи-

сания, сочинять сказки. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.4 Формирование  умения давать 

несложные определения поня-

тиям. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 5 4   

 Резерв 2   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения заня-

тий 

 Модуль 1. Развитие восприятия    

1.1. Развитие слуховых, осязательных 

ощущений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
 

1.2. Формирование и развитие про-

странственных представлений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
 1.3. Развитие умения ориентироваться  в 

пространстве листа. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
 1.4. Развитие фонематического слуха 1 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
 1.5 Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
 1.6 Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и 

явлений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
 1.7 Тренировочные упражнения и ди-

дактические игры  по развитию вос-

приятия и наблюдательности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие с 

элементами игры 
  Итого по модулю 1 8 

 Модуль 2. Развитие памяти    

2.1. Диагностика памяти. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 2.2. Развитие зрительной, слуховой, об-

разной, смысловой памяти. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
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2.3. Тренировочные упражнения  по раз-

витию точности  и быстроты запо-

минания, увеличению объёма па-

мяти, качества воспроизведения ма-

териала. 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 2 6   

 Модуль 3. Развитие внимания    

3.1. Диагностика произвольного 

внимания 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 3.2 Тренировочные упражнения на раз-

витие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

4 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 3 7 

 Модуль 4. Развитие мышления    

4.1. Формирование умения находить и 

выделять признаки разных предме-

тов, явлений, узнавать предмет по 

его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

4.2. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять 

черты сходства и различия, выяв-

лять закономерности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

4.3. Формирование основных мысли-

тельных операций: анализа, син-

теза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять глав-

ное и существенное на основе раз-

вивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 4 5   

 Модуль 5. Развитие речи    

5.1 Развитие устойчивой речи, умение 

описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 5.2. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.3. Развитие умения составлять за-

гадки, небольшие рассказы - описа-

ния, сочинять сказки. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.4. Формирование  умения давать не-

сложные определения понятиям. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 5 7   

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
 
3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Развитие восприятия    
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1.1. Развитие слуховых, осязательных 

ощущений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.2. Формирование и развитие про-

странственных представлений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.3. Развитие умения ориентиро-

ваться  в пространстве листа. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.4. Развитие фонематического слуха. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.5 Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.6 Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и яв-

лений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.7 Тренировочные упражнения и дидак-

тические игры  по развитию восприя-

тия и наблюдательности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 1 8 

 Модуль 2. Развитие памяти    

2.1. Диагностика памяти. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.2. Развитие зрительной, слуховой, об-

разной, смысловой памяти. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 2.3. Тренировочные упражнения  по раз-

витию точности  и быстроты запоми-

нания, увеличению объёма памяти, ка-

чества воспроизведения материала. 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 2 6 

 Модуль 3. Развитие внимания    

3.1. Диагностика произвольного 

внимания 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

3.2 Тренировочные упражнения на разви-

тие  способности переключать, распре-

делять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внима-

ния. 

4 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 3 7 

 Модуль 4. Развитие мышления    

4.1. Формирование умения находить и 

выделять признаки разных предме-

тов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предме-

тов, явлений в соответствии с их при-

знаками. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

4.2. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

393 

 

4.3. Формирование основных мыслитель-

ных операций: анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и суще-

ственное на основе развивающих за-

даний и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения ди-

дактических игр. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 4 5 

 Модуль 5. Развитие речи    

5.1. Развитие устойчивой речи, умение 

описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.2. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.3. Развитие умения составлять за-

гадки, небольшие рассказы - опи-

сания, сочинять сказки. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

5.4. Формирование  умения давать 

несложные определения поня-

тиям. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

 Итого по модулю 5 7 

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   

 
 
4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные ре-
сурсы 

Форма проведения за-
нятий 

 Модуль 1. Развитие восприятия    

1.1. Развитие слуховых, осязательных 
ощущений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 1.2. Формирование и развитие про-

странственных представлений. 
1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.3. Развитие умения ориентиро-
ваться  в пространстве листа. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

1.4. Развитие фонематического слуха. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 1.5 Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. 
1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.6 Формирование навыков правильного 
и точного восприятия  предметов и яв-
лений. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
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1.7 Тренировочные упражнения и дидак-
тические игры  по развитию восприя-
тия и наблюдательности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

 Итого по модулю 1 8 

 Модуль 2. Развитие памяти    

2.1. Диагностика памяти. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 2.2. Развитие зрительной, слуховой, об-

разной, смысловой памяти. 
2 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.3. Тренировочные упражнения  по раз-
витию точности  и быстроты запоми-
нания, увеличению объёма памяти, ка-
чества воспроизведения материала. 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

 Итого по модулю 2 6 

 Модуль 3. Развитие внимания    

3.1. Диагностика произвольного 
внимания 

3 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 3.2 Тренировочные упражнения на разви-

тие  способности переключать, распре-
делять внимание, увеличение объёма 
устойчивости, концентрации внима-
ния. 

4 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

 Итого по модулю 3 7   

 Модуль 4. Развитие мышления    

4.1. Формирование умения находить и 
выделять признаки разных предме-
тов, явлений, узнавать предмет по его 
признакам, давать описание предме-
тов, явлений в соответствии с их при-
знаками. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

4.2. Формирование умения выделять 
главное и существенное, умение 
сравнивать  предметы, выделять 
черты сходства и различия, выявлять 
закономерности. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

4.3. Формирование основных мыслитель-
ных операций: анализа, синтеза, срав-
нения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и суще-
ственное на основе развивающих за-
даний и упражнений, путем решения 
логических задач и проведения ди-
дактических игр. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

 Итого по модулю 4 5 

 Модуль 5. Развитие речи        

5.1. Развитие устойчивой речи, умение 
описывать то, что было обнаружено 
с   помощью органов чувств. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
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5.2. Обогащение и активизация словаря 
учащихся. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

5.3. Развитие умения составлять загадки, 
небольшие рассказы - описания, со-
чинять сказки. 

2 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

5.4. Формирование  умения давать не-
сложные определения понятиям. 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 
с элементами игры 
 

 Итого по модулю 5 7 

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34   

 
2.1.20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Азбука юного финан-

систа ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука юного финансиста» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на ОП НОО и направлена на достижение планиру-

емых результатов, обеспечивающих развитие личности младших школьников, их мотивацию 

к познанию и на приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа соответствует при-

мерной программе внеурочной деятельности (начальное общееобразование) с использованием 

УМК «Финансовая грамотность. 2-3 класс» (авторы Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е.), созданного 

в рамках реализации государственного проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Основной целью курса 

является: развитие основ экономического образа мышления.  

Основные задачи курса: 

 воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

 развитие учебно – познавательного интереса в области экономических отношений в се-

мье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элемен-

тарных вопросов в области экономики семьи; 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной дея-

тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандарт-

ные задачи; развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной де-

ятельности учащихся; формирование и развитие коммуникативных умений: умение об-

щаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Место курса в плане воспитательной деятельности 

На изучение курса в 3-4 классах отводится по 0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

 

В основе построения курса лежат две основные содержательные линии: деньги (их история, 

виды, функции) и семейный бюджет.  Освоение содержания курса финансовой грамотности 

опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами в начальной школе, как 
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математика, технология, литература и окружающий мир. При организации занятий учитыва-

ется: 

 возросший уровень информированности детей, использование СМИ как существен-

ного фактора формирования у детей финансовой грамотности и в то же время необхо-

димость обеспечения информационной и психологической безопасности детей; 

 недостаточный уровень читательской компетенции и необходимость с помощью тек-

стов курса развивать умение смыслового чтения; 

 актуальность у младших школьников игровой деятельности; 

 необходимость создания развивающей среды, стимулирующей активные формы позна-

ния, в том числе наблюдение, опыты, учебный диалог; 

 необходимость формирования умения находить и выделять признаки разных предме-

тов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками, формирования умения выделять главное и существен-

ное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять за-

кономерности; формирования основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и прове-

дения дидактических игр.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные  результаты  освоения курса: 

• осознание себя как члена семьи и общества; 

• овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

• познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных фи-

нансовых задач; 

• осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области финансов, 

так и действий окружающих; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, между 

расходами на дополнительные нужды и лишними расходами; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных финансовых 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Познавательные: 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления про-

стой финансовой информации; 

• использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов де-

нег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием; 

• построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным 

финансовым понятиям; 

• использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

финансовых задач; 

• владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

• определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

• постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в соответ-

ствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 
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• проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и оценка ре-

зультата; 

• оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач; 

• корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и учёта выявлен-

ных ошибок; 

• корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, родите-

лей; 

• использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой задачи. 

Коммуникативные: 

• умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной и пись-

менной форме; 

• умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь своё мнение; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых 

действий и решений; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

• умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное финансо-

вое поведение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Деньги    

1.1. Что такое деньги и откуда они взялись 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.2.  Откуда взялись деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.3. Рассмотрим деньги поближе. Защита 

денег от подделок 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.4. Защита денег от подделок 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.5 Какие деньги были раньше в России 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 1.6 Современные деньги России и других 

стран 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.7 Учимся обращаться с деньгами 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

1.8 Что мы узнали о деньгах 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Итого по модулю 1 8 

 Модуль 2. Семейный бюджет    

2.1. Откуда в семье берутся деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 2.2. На что тратятся деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.3. Как с умом управлять своими деньгами 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 2.4 Как считать расходы и доходы семьи. 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.5 Как делать сбережения 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.6 Учимся делать сбережения 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 
 

2.7 Учимся считать доходы и расходы се-

мьи 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

2.8 Что мы узнали о доходах и расходах 

семьи  

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

 Итого по модулю 8   

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17   

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1.Как появились деньги и ка-

кими они бывают 

   

1.1. Как появились деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

1.2.  История российских денег 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

1.3. Какие бывают деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

1.4. Банки, банкоматы и банковские карты 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

1.5 Безналичные деньги и платежи 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

1.6 Как я умею пользоваться деньгами 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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1.7 Что такое валюта 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

1.8 Что мы узнали о деньгах 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 1 8 

 Модуль 2. Из чего складываются 

доходы в семье 

   

2.1. Откуда в семье берутся деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

2.2. Подсчитаем все доходы семьи 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

 Итого по модулю 2  2   

 Модуль 3. Почему семье иногда не 

хватает денег на жизнь и как этого из-

бежать 

   

3.1 На что семья тратит деньги 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

3.2 Посчитаем все расходы семьи 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

 Итого по модулю 3 2   

 Модуль 4. Деньги любят счет или как 

управлять своим кошельком 

   

4.1 Как планировать семейный бюджет 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

4.2 Правила составления семейного бюд-

жета 

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

4.3 Учимся составлять семейный бюджет 1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

4.4. Что мы узнали о доходах и расходах 

семьи  

1 https://infourok.ru Практическое занятие 

с элементами игры 

 Итого по модулю 4   

 Резерв 1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17   

 
2.1.21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Становлюсь грамот-

ным читателем ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем» 

для обучающихся 1-4-х классов на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове  Требований к результатам освоения программы  начального общего образования Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-

лее — ФГОС НОО), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы начального общего образования по литературному чтению, 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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программы для общеобразовательных учреждений Н. Н. Светловской, О.В. Джежелей «Вне-

классное чтение в школе». 

Основной целью курса является: формирование интереса к детским книгам. Расширяя 

читательский кругозор обучающихся, формируя привычку и способность к целенаправлен-

ному самостоятельному выбору и чтению книг, программа может и должна готовить детей к 

пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и дея-

тельности детей нормы морали и нравственности. 

Основные задачи курса: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематиче-

скому 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 народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 
—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 
—овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотвор-

ная 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; сю-

жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выра-

зительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-

ляющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа, во 2-4 классах по 

1 часу (34 часа в год). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 КЛАСС 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, ти-

тульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в 

твоём рюкзаке живет?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Об-

ложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения 

в библиотеке 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских писателей 

(книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура самостоятельной 

работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям. Книга детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Мар-

шак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляц-

ковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 
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Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. Осо-

бенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку". Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведе-

ния). Структура книги-сборника.В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По стра-

ницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре 

книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведе-

ния. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка прове-

дения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.Домики-сказки (коллективная 

проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «При-

ключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Бу-

ратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (ра-

бота в группах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чу-

ковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений 

современных детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения 

детских) писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей.  Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. 

Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный 

аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов 

из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. Книги-

сборники Л. Барто, В. Бе-рестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литера-

турная игра «Послушай и назови».  

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка»,  «Терёшечка»;  сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Парад героев сказок. Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая 

рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рас-

сказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Ми-

халков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»), Конкурс юмористических 

стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки 

Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зОПарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь жи-

вотных» (работа в группах). Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных 

из детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой малень-

кий друг». 

 

2 КЛАСС 

Книга, здравствуй Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные 

книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с кни-

гой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 
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Книгочей — любитель чтения. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной 

карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках. Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка 

книг. Книги-сборники В. Осеевой, Н. Носова и других детских писателей. Читальный зал. Пре-

зентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Дет-

ские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко»(электронная версия). Библиотечные плакаты. Герои-

ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование от 

дельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольк-

лора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы за-

гадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой 

цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги 

писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятель-

ность 

Книги о детях. Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. Михалков и 

др.). Книги о животных (М Пришвин, В.Чаплина и др.). Книги-сборники стихотворений для 

детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Перевод-

чики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-

сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира (русские народные сказка "Лисичка со 

скалочкой», «Снегурочка»", японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Чи-

тальный зал: народные сказки на страницах детских журналов 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, 

кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам 

учебника»; чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в 

группах): «Они Писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения 

о семье». Рукописная книга "Семья". 

Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о за-

щитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества, Библиотеч-

ный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые жи-

вут рядом. Работа с книгой А. Гайдара .Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей 

семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлеж-

ности. Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятель-

ность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление еженедель-

ника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
 
3 КЛАСС 

История книги. Библиотеки. Книги - сборники о былинных героях. Былины, сказки, ле-

генд Сказители, былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). Летописи.  Рукопис-

ные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания; запись в библиотеку, абонемент и читальный 

.чал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Об-

служи одноклассников». 



 

403 

 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки (народные и 

литературные): книга-сборник "Сказки А. С. Пушкина" и сборник народных сказок «На ост-

рове Буяне: Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравне-

ние книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». Книги-сборники. 

Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродя-

чими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (ра-

бота в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихо-

творений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски 

и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление 

выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы 

жанров произведений Л.Н. Толстого (работ; в группах). Проектная деятельность по группам: 

«Сказки Л.Н. Толстого» «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника: титульный, лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. Чи-

тальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон дона «Бурый волк»: оформле-

ние, перевод. Отзыв о прочитанной книге] Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой 

энциклопедией Л. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. Ре-

клама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-

произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам 

книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (бе-

седа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

ниги зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж, Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг 

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). 

Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Де-

вушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор матери; нов, 

оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Струк-

тура газет и журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы 

«Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская 

правда», "Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», 

«Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги...». Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и 

Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 
 
4 КЛАСС 
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Страницы старины седой. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Свя-

тогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. 

История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. 

Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фё-

доров. Библия па русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Крупицы народной мудрости . Сборники произведений фольклора. Героические песни о 

Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление стенда с собранными мате-

риалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Спра-

вочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь великая в по-

словицах и поговорках»: отбор пословиц ни теме,объяснение скрытого смысла, оформление ру-

кописной книги Русьвеликая в пословицах и поговорках». Сбор дополнительной информации 

о героях России, оформление стенда с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки-

тайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский 

миф «Подвиги стрелка ». Конкурс -кроссворд «Мифологические герои». Русские писатели-ска-

зочники. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, Лермонтова, П, 

Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбу-

нок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С.  Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках (про-

ектная деятельность). 

«Книги, книги, книги...» Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библио-

теки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы 

книги. Справочный аппарат. Классификация книг о структуре, изданиям, авторам (работа в 

группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Ле-

генды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские басно-

писцы»: сбор материала, чтение басен, басни «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей. Дети герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Г.Х.Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.Фантастика 

и приключения. Поиск книг по каталогу, составление  списка. Читальный зал. Книги А. Рыба-

кова, В. Крапивина, К. Булычёва A.Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к  книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии. «Хранители слов» — словари: орфографический, 

толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс "Объясни 

слово". 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра 

«100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочни-

ках. 

Родные поэты. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги; 

Чтение и слушание   стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, 

С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. Книги-сборники «Очерки и воспоми-

нания». Очерки о природе людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. 

Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра 

и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания о  А.П. Чехове. Творческая 

работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой  книге. 
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Мир книг. . Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.  Книги о детях войны. Е. 

Ильнина «Четвертая высота». Детские газеты и журналы. Литературная игра «Тайны учебной 

книги». Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, подготовленные презентации. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений:  

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
-слушать и понимать речь других; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

В результате изучения курса является сформированность следующих умений: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать по слогам; 

-понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

-размышлять о характере и поступках героя; 

-относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скоро-

говорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

-относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 



 

406 

 

1.1. О нашей Родине 3 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произве-

дения детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - 

Русские народные сказки, дет-

ские рассказы, сказки мира, сти-

хотворения,  

загадки! 

Беседа с элементами 

игры 

1.2. Фольклор (устное 

народное творчество 

4 https://resh.edu.ru/  - Российская 

электронная школа 

Беседа с элементами 

игры 

1.3. Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (осень) 

1 https://www.culture.ru/literature/p

oems -стихи русских поэтов се-

зоны-года.рф - сказки и рас-

сказы для детей о природе и 

окружающем мире 

Беседа с элементами 

игры 

1.4. О детях и дружбе 10 https://razviwaika.ru/  - произве-

дения детских авторов 

Беседа с элементами 

игры 

1.5. Мир сказок 1 http://russkay-literatura.net/  -  

 

викторина 

1.6. Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (зима) 

1 https://www.culture.ru/literature/p

oems  

 

Беседа с элементами 

игры 

1.7. О братьях наших 

меньших 

3 http://russkay-literatura.net/  -  викторина 

1.8. Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (весна и 

лето) 

1 https://www.culture.ru/literature/p

oems - 

сезоны-года.рф -  

Беседа с элементами 

игры 

1.9. О наших близких, о 

семье 

1 https://razviwaika.ru/  - произве-

дения детских авторов 

Беседа с элементами 

игры 

1.10. Зарубежная литера-

тура 

3 https://resh.edu.ru/  - Российская 

электронная школа 

Беседа с элементами 

игры 

1.11. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литерату-

рой) 

4 https://resh.edu.ru/  - Российская 

электронная школа 

Беседа с элементами 

игры 

Резервное время 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33   

 

2 КЛАСС 

https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
http://russkay-literatura.net/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
https://razviwaika.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

1.1. О нашей Родине 3 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элементами 

игры 

1.2. Фольклор (устное 

народное творчество 

4 https://resh.edu.ru/  - Российская 

электронная школа 

Беседа с элементами 

игры 

1.3. Звуки и краски род-

ной природы в раз-

ные времена года 

(осень) 

1 https://www.culture.ru/literature/p

oems -стихи русских поэтов се-

зоны-года.рф - сказки и рассказы 

для детей о природе и окружаю-

щем мире 

Беседа с элементами 

игры 

1.4. О детях и дружбе 7 https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов 

Беседа с элементами 

игры 

1.5. Мир сказок 5 http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения,  

загадки! 

викторина 

1.6. Звуки и краски род-

ной природы в раз-

ные времена года 

(зима) 

1 https://www.culture.ru/literature/p

oems -стихи русских поэтов 

сезоны-года.рф - сказки и рас-

сказы для детей о природе и 

окружающем мире 

Беседа с элементами 

игры 

1.7. О братьях наших 

меньших 

3 http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения,  

загадки! 

Беседа с элементами 

игры 

1.8. Звуки и краски род-

ной природы в раз-

ные времена года 

(весна и лето) 

1 https://www.culture.ru/literature/p

oems -стихи русских поэтов 

сезоны-года.рф - сказки и рас-

сказы для детей о природе и 

окружающем мире 

Беседа с элементами 

игры 

1.9. О наших близких, о 

семье 

1 https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов 

Беседа с элементами 

игры 

1.10. Зарубежная литера-

тура 

2 https://resh.edu.ru/  - Российская 

электронная школа 

Беседа с элементами 

игры 

https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
http://russkay-literatura.net/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
https://razviwaika.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.11. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литера-

турой) 

5 https://resh.edu.ru/  - Российская 

электронная школа 

Беседа с элементами 

игры 

Резервное время 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1.1. О Родине и её истории 3 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элемен-

тами игры 

1.2. Фольклор (устное 

народное творчество) 

3 https://resh.edu.ru / - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элемен-

тами игры 

1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

2 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элемен-

тами игры 

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

2 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элемен-

тами игры 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
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 Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 

1 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net / - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элемен-

тами игры 

6. Творчество 

Л.Н.Толстого 

2 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

Беседа с элемен-

тами игры 

1.7. Литературная сказка 1 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения, загадки! 

 

Беседа с элемен-

тами игры 

1.8. Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей XX века 

1 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru/   

http://russkay-literatura.net/   

Беседа с элемен-

тами игры 

1.9. Произведения о взаи-

моотношениях чело-

века и животных 

2 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/   

Беседа с элемен-

тами игры 

1.10

. 

Произведения о детях 3 https://resh.edu.ru/   

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/  -  

Беседа с элемен-

тами игры 

1.11

. 

Юмористические 

произведения 

2 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/  -  

Беседа с элемен-

тами игры 

1.12

. 

Зарубежная литература 4 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/  -  

Беседа с элемен-

тами игры 

1.13

. 

Библиографиче-

ская культура 

(работа с дет-

ской книгой и 

справочной ли-

тературой) 

7 https://resh.edu.ru/  -  

 

https://razviwaika.ru/   

http://russkay-literatura.net/   

Беседа с элемен-

тами игры 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

4 КЛАСС 

https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1.1. Страницы старины 

седой 

4 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru / -  

http://russkay-literatura.net/  -  

Беседа с элемен-

тами игры 

Викторина 

1.2 Крупицы народной 

мудрости 

4 https://resh.edu.ru / -  

http://russkay-literatura.net/  -  

 

Беседа с элемен-

тами игры 

Викторина 

1.3. Мифы народов 

мира 

2 https://resh.edu.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/  -  

Беседа с элемен-

тами игры 

Викторина 

1.4. Русские 

писатели-

сказочники  

3 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

https://razviwaika.ru/  - произведе-

ния детских авторов  

http://russkay-literatura.net/  - Рус-

ские народные сказки, детские 

рассказы, сказки мира, стихотво-

рения,  

загадки! 

 

Беседа с элементами 

игры 

Викторина 

1.5. «Книги, книги, 

книги...»  

4 https://resh.edu.ru/   

https://www.culture.ru/litera-

ture/poems -  

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/  -  

сезоны-года.рф  -  

Беседа с элементами 

игры 

Викторина 

1.6. Книги о детях и для 

детей  

3 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net/   -  

сезоны-года.рф -  

Беседа с элементами 

игры 

Викторина 

1.7.   Словари, справоч-

ники, энциклопедии  

3 https://resh.edu.ru/  -  

https://razviwaika.ru/  -  

http://russkay-literatura.net / -  

сезоны-года.рф  

Беседа с элементами 

игры 

Викторина 

.8.      Родные поэты  3 https://resh.edu.ru/  -  

https://www.culture.ru/litera-

ture/poems -  

http://russkay-literatura.net/   -  

сезоны-года.рф -  

Беседа с элементами 

игры 

Викторина 

1.9.      Писатели о писа-

телях. Очерки и вос-

поминания  

4 https://resh.edu.ru/  - Российская  

электронная школа  

Беседа с элементами 

игры Викторина 

 Мир книг  3 https://resh.edu.ru/   

https://www.culture.ru/litera-

ture/poems -  

https://razviwaika.ru / -  

http://russkay-literatura.net/  

Беседа с элементами 

игры 

Викторина 

Резерв 1   

https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
http://russkay-literatura.net/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/literature/poems
https://www.culture.ru/literature/poems
https://razviwaika.ru/
http://russkay-literatura.net/
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

 

2.1.22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Введение в информа-

тику ". 

 

(для 1-4 в классов) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа курса внеурочной деятельности  «Введение в информатику» составлена на ос-

нове авторской программы Рудченко Т. А., Семёнова А. Л. (Информатика. Рабочие программы. 

1 – 4 классы – М.: Просвещение, 2014)  и ориентирована для работы с учебниками «Информа-

тика» линии автора А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко для 1-4 В классов. 

 

Основной целью курса является: развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных зна-

ний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного об-

новления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в форми-

ровании научного информационно-технологического потенциала общества. 

 

Основные задачи курса: 

Научить обучающихся:  

 работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

 ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать необходи-

мые сведения; 

 читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

 работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

 планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, 

проверять и корректировать планы; 

 анализировать языковые объекты; 

 использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в 1в классе, по 34 

часа в 2-4 в классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 КЛАСС 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объек-

тов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и разли-

чие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложе-

нием.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Области 
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Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., по-

следний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и 

предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: 

первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов 

цепочки.  

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и 

мешка. Понятие все разные. 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классифика-

ции объектов по одному и по двум признакам. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

 

2 КЛАСС 

Повторение 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объек-

тов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и разли-

чие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложе-

нием.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Основы логики высказываний 

Истинные и ложные утверждения.  

Цепочка 

Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, 

третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с 

отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, 

четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. 

Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов це-

почки.  

Мешок 

Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. 

Операция склеивания мешков цепочек.  

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная ли-

нейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 



 

413 

 

русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. Словар-

ный порядок слов.  

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение про-

стых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описа-

нию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте. 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классифика-

ции объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) 

для подсчёта букв и знаков в русском тексте. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и власт-

вуй»).Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа с тек-

стом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

 

3 КЛАСС 

Цепочка 

Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Опе-

рация склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой эле-

мент или цепочку из нескольких элементов. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных зада-

чах. 

Мешок 

Операция склеивания мешков цепочек. 

Язык 

Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. Вы-

полнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма под-

счёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном 

словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа 

как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление про-

граммы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения в программах 

для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Роби-

ком. Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вер-

шин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 
Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для классифи-

кации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 

подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. 
Решение практических задач 
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Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы. 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях. 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использо-

ванием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации. 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявле-

ния победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового 

турниров в классе. 

 

4 КЛАСС 

Дети продолжат заниматься проблемами планирования и построения стратегии на при-

мере различных игр. 

Игры 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Проект «Турниры и 

соревнования» – изучение способов проведение спортивных соревнований, записи результа-

тов и выявления победителя. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и по-

зиция 

игры.  Цепочка позиций игры.  Примеры игр с полной информацией:  Крестики-нолики, 

Камешки,  Ползунок,  Сим,  Слова и Города.  Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование,  построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Проект  

«Угадай задуманную букву» –  построение стратегии выигрыша в игре Угадай букву/число 

методом последовательного приближения. Проект  «Стратегия победы» – построение полного 

дерева игры,  исследование всех позиций,  построение выигрышной стратегии.  

Исполнитель Робик 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робота. Программа для 

Робикаа.  Построение программы по результату ее выполнения.  Использование конструкции 

повторения в программах для Робика.  Цепочка выполнения программ.  Дерево выполнения 

программ.  

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня вер-

шин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево перебора. Дерево вычис-

ления арифметического выражения. 

Лингвистические задачи. Шифрование 

Решение лингвистических задач. Понятия шифрование, код буквы, расшифровка, таб-

лица шифра. Решение задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следую-

щих личностных результатов: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

 осознание мотивов учебной деятельности;  

 первичные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе;  

 первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

415 

 

К метапредметным результатам изучения предмета можно отнести следующие результаты:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 первичные умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;  

 овладение основами логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-след-

ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

 определение общей цели и путей 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; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объ-

ектов, процессов и явлений действительности. 

 

Регулятивные УУД: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку де-

ятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже из-

вестного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предло-

женную или выявленную проблему. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения заня-

тий 

1 Раскрашиваем как хотим 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Правило раскрашивания 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

3 Цвет 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

4 Области 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

5 Соединяем линией 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

6 Одинаковые. Разные 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

7 Обводим 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

8 Бусины 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

9 Одинаковые бусины. Разные 

бусины 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

10 Проект «Мышки» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

11 Вырезаем и наклеиваем 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

12 Сравниваем фигурки наложе-

нием 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

13 Рисуем в окне 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

14 Все, каждый 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

15 Помечаем галочкой 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

16 Решение дополнительных задач 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

17 Решение дополнительных труд-

ных задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

18 Проект «Фантастический зверь» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

19 Русские буквы и цифры 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

20 Цепочка 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

21 Бусины в цепочке 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

22 Цепочка: следующий и 

предыдущий 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

23 Проект «Вырезаем бусины» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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24 Раньше – позже 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

25 Числовая линейка 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

26 Одинаковые цепочки. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

27 Разные цепочки 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

28 Мешок 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

29 Одинаковые мешки. Разные 

мешки 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

30 Таблица для мешка. Решение 

задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

31 Решение проектных задач 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

32 Проект «Корабли» 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

Резерв 1   

Всего 34   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения заня-

тий 

1 Истинные и ложные утвержде-

ния 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Сколько всего областей 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

3 Слово 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

4 Имена 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

5 Все разные 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

6 Проект «Мышки» 2-я часть 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

7 Отсчитываем бусины от конца 

цепочки 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

8 Если бусины нет. Если бусина не 

одна 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

9 Раньше, позже 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

10 Решение необязательных и труд-

ных задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

11 Проект «Новогодняя открытка» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 
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12 Алфавитная цепочка 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

13 Словарь 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

14 Проект «Буквы и знаки в русском 

тексте» 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

15 Знаки препинания 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

16 Латинский алфавит 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

17 Решение необязательных и труд-

ных задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

18 Мешок бусин цепочки 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

19 Цепочка (отсчёт от любой бу-

сины) 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

20 Таблица для мешка (двумер-

ная) 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

21 Календарь 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

22 Проект «Мой календарь» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

23 Решение необязательных и 

трудных задач 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

24 Проект «Мой лучший 

друг»/«Мой питомец» 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

Резерв 1   

Всего 34   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения заня-

тий 

1 Длина цепочки 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Цепочка цепочек 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

3 Таблица для мешка (по двум 

признакам) 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

4 Проект «Одинаковые мешки» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

5 Словарный порядок. Дефис и 

апостроф 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

6 Проект «Лексикографический 

порядок» 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

7 Дерево. Следующие вершины, 

листья. Предыдущие вершины 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 
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8 Уровень вершины дерева 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

9 Робик. Команды для Робика. 

Программа для Робика 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

10 Перед каждой бусиной. После 

каждой бусины 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

11 Склеивание цепочек 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

12 Решение дополнительных и 

трудных задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

13 Путь дерева 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

14 Все пути дерева 2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

15 Деревья потомков 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

16 Проект «Сортировка слия-

нием» 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

17 Робик. Конструкция повторения 3 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

18 Склеивание мешков цепочек 3 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

19 Таблица для склеивания меш-

ков 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

20 Проект «Турниры и сорев-

нования», 1-я часть 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

21 Решение дополнительных 

и трудных задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

22 Проект «Картина» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

Резерв 1   

Всего 33   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения заня-

тий 

 Модуль 1: Игры    

1 Игра. Круговой турнир. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Игра крестики-нолики. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

3 Правила игры.  1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

4 Цепочка позиций. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 
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5 Игра «Камешки» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

6 Игра «Камешки». Заполнение 

турнирной таблицы 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

7 Игра «Камешки». Стратегия 

игры 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

8 Игра «Ползунок» 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

9 Игра «Ползунок». Стратегия 

игры 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

10 

Игра «Сим».  

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

11 

Игра «Сим». Стратегия игры 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

12 

Выигрышная стратегия. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

13 Выигрышные и проигрышные 

позиции. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

14 Игра. Цепочки позиций 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

Итого по модулю 1 14 

 Модуль 2. Дерево 

 

   

1 Дерево игры. Построение дерева 

игры. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Дерево игры. Решение задач 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

3 

Позиции на дереве игры. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

4 Позиции на дереве игры. Закреп-

ление 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

5 Решение задач, используя поня-

тие «дерево игры» 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

6 Решение задач, используя поня-

тие «дерево игры». Закрепление. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

7 

Дерево вычислений.  

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

8 Дерево вычислений. Построение 

дерева вычислений. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

9 Дерево вычислений. Решение за-

дач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

10 Робик. Цепочка выполнения про-

граммы 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

11 Цепочка выполнения программы. 

Определение положения Робика 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

12 Дерево выполнения программ. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

13 Дерево выполнения программ. 

Закрепление . 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 
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14 Дерево всех вариантов. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

15 Дерево всех вариантов. Решение 

задач 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

Итого по модулю 2 15 

 Модуль 3. Лингвистические за-

дачи. 

   

1. 

Лингвистические задачи 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

2. Лингвистические задачи. Закреп-

ление.  

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

3. 

Шифрование. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

4. 

Шифрование. Решение задач. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие с 

элементами игры 

 Итого по модулю 5 4 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 33 

 

 (для 3-4 а,б классов) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа курса внеурочной деятельности  «Введение в информатику» составлена на ос-

нове авторской программы Могилева А. В., Могилевой В. Н., Цветковой М. С. (Информатика. 

Рабочие программы. 3-4 классы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014). 

 

Основной целью курса является: формирование элементов информационной куль-

туры учащихся начальной школы, их мотивационной, интеллектуальной и операциональной 

готовности к использованию ИКТ в учебной деятельности, активности в информационной об-

разовательной среде школы и открытой образовательной среде региона, подготовке к даль-

нейшему обучению информатике в основной школе. 

 

Основные задачи курса: 

 развитие внимания, мышления, памяти младших школьников на основе заданий, явно 

выделяющих процессы обработки информации человеком, формирование осознанного и 

ценностного отношения к собственной деятельности по переработке информации. 

 подготовка в области информационных технологий, обеспечивающая включение 

средств информатизации (компьютерное оборудование и программное обеспечение) в 

учебную и познавательную деятельность учащихся, формирование устойчивых навыков 

работы с текстовой, графической, табличной информацией, в том числе комплексного 

представления учебной информации в творческих работах (в среде презентаций), умений 

осуществлять поиск информации с помощью каталогов и справочников, в Интернете.  

 формирование начальных мировоззренческих системно-информационных представле-

ний о мире, информации и информационных процессах в обществе и технике, а также 

информационной природе познавательной активности человека. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
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На изучение курса в 3-4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в каждой парал-

лели. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КРСА   
 

Содержание информатики в начальной школе включает три основных тематических 

блока. 

1. Информация и компьютер. 
Понятия информации, видов информации. Назначение, состав и устройства компью-

тера, компьютерные файлы и программы. 

Работа с устройствами компьютера и программными средствами на разнообразном 

предметном материале содержания начального обучения. Информационные технологии (под-

готовка текста, работа с таблицами, обработка графики, электронная почта и просмотр веб-

страниц, работа с каталогами и поиск информации, представление информации в форме пре-

зентаций, фото-, аудио- и видеофрагментов, использование компьютера для вычислений, 

управления компьютерными лабораториями, роботами и исполнителями, работа со сред-

ствами коммуникаций — электронной почтой, сайтами в Интернете). 

2. Информация и информационные процессы. 
Представление информации, кодирование информации, понятие информационных 

объектов, свойств объектов, информационных процессов обработки, поиска, передачи, сбора, 

хранения информации. 

3. Алгоритмы и исполнители. 
Понятия правила и команды, плана и алгоритма, видов алгоритмических конструкций, 

исполнителя, языка команд исполнителя, высказывания, логических связок НЕ, И, ИЛИ, про-

верки условия в команде, организации алгоритма ветвления, цикла, программной среды управ-

ления исполнителем команд. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 определять и высказывать самые простые и 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Авторский курс информатики нацелен на достижение следующих метапредметных ре-

зультатов: 

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; освоение различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; 

- умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; умение работать в материальной и информационной 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 
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Курс информатики обеспечивает достижение учениками следующих предметных ре-

зультатов в соответствии с ФГОС. 

Предметная область «Математика и информатика»: 

- овладение основами алгоритмического мышления, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач в области информатики; 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

приобретение умений представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных умений в области компьютерной грамотности. 

Другие предметные области: 

- овладение элементарными практическими умениями навыками в специфических фор-

мах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, элементы мультипликации и пр.); 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

В процессе освоения содержания курса информатики, а также информационной дея-

тельности в других предметах учащиеся выполняют наборы заданий, направленные на фор-

мирование готовности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на ос-

нове: 

- системы основных понятий информатики и представлений об информационной тех-

нологии (анализ, сравнение, поиск, оценка, структурирование информации, формирование, 

исполнение, анализ, алгоритм, управление исполнителем, компьютерной программой); 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практиче-

ской деятельности использовать средства информационных технологий (исследование, кон-

струирование, выполнение небольшого проектного задания в группе, комплексное примене-

ние инструментов информационной деятельности); 

- коммуникативных и информационных умений (работа с электронной почтой, поиск 

информации в Интернете, работа с программой, экранным интерфейсом, работа с внешними 

устройствами и цифровым оборудованием, подключаемым к компьютеру); 

- знаний об основах здорового и безопасного использования компьютера и информаци-

онных технологий в учебе и жизни (правила клавиатурного ввода, организация компьютер-

ного рабочего места, правила безопасной работы со сложным оборудованием, гигиена работы 

за компьютером, включение профилактической гимнастики в культуру здорового образа 

жизни). 

Все задания структурированы по усилению интеграции в них различных видов учебных 

действий: от простых (выяви, найди, сравни, сгруппируй по признаку и т. д.) к интегрирован-

ным (проанализируй, систематизируй по итогам эксперимента или наблюдения, расставь по 

порядку, сделай вывод) и сложным (сконструируй, проведи исследование, выполни проект по 

плану, разработай план выполнения работы, разработай алгоритм управления исполнителем). 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному плану. 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

энциклопедии, интернет-источники. 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Компьютер — инструмент 

для обработки информа-

ции.

  

 

   

1.1. Информация. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.2. Виды информации. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.3. Познакомься: компьютер. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.4. Правила работы за компьютером. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.5. Устройство ввода информации: ком-

пьютерная мышь. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.6. Устройство ввода информации: кла-

виатура. Постановка рук. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.7. Системный блок компьютера. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.8. Устройство вывода информации: 

принтер. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.9. Дополнительные устройства компь-

ютера.  

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.10 Компьютеры вокруг нас.  1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 1 10 

 Модуль 2. Хранение информации в 

компьютере. Управление компью-

тером. 

  

   

2.1. Устройства долговременного 

хранения информации. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.2. Файлы и папки – способ хранения 

информации в компьютере. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.3. Пиктограммы. Компьютерный Рабо-

чий стол. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

https://infourok.ru/
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https://infourok.ru/
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2.4. Запуск программы. Окно про-

граммы. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.5. Файлы данных. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.6. Меню Пуск.  1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 2 6 

 Модуль 3. Обработка графической 

информации на компьютере. 

 

   

3.1. Графическая информация и графи-

ческий редактор. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.2 Меню графического редактора. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.3. Меню Палитра 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.4. Сохранение, загрузка и печать изоб-

ражений. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.5. Инструменты графического редак-

тора. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.6. Приемы рисования в графическом 

редакторе. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.7. Конструирование изображения: ра-

бота с фрагментами. 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.8. Конструирование изображения: 

вставка фрагментов из файла.  

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 3 10  

 Модуль 4. Обработка текстовой ин-

формации на компьютере. 

   

4.1. Текстовая информация и тек-

стовый редактор. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.2. Приемы ввода и редактирования 

текста. 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.3. Работа с фрагментами текста. Со-

хранение и печать текста. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.4. Форматирование текста. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.5. Вставка рисунка в текст. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.6. Итоговый урок – состязание. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 4 7 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

4 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

 Модуль 1. Информационные про-

цессы. 

   

1.1. Информационные процессы. Сбор 

информации. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.2. Информационная сеть Интернет и 

web-ресурсы. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.3. Просмотр сайтов в сети Интернет. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.4. Поиск информации в сети Интернет. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.5. Способы представления текстовой 

информации. 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.6. Хранение информации. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.7. Передача информации. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

1.8. Электронная почта. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 1 9 

 Модуль 2. Обработка информации. 

 

   

2.1. Обработка информации. Тек-

стовая и графическая информа-

ция. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.2. Обработка информации. Числовая 

информация. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.3. Обработка информации. Звуковая 

информация. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

2.4. Обработка информации. Мир компь-

ютеров. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 2 4 

 Модуль 3. Мультимедийные воз-

можности компьютера. 

   

3.1. Мультимедийные возможности 

компьютера. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.2 Компьютерная презентация. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.3. Создание слайдов презентации. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

3.4. Включение в презентацию фотогра-

фий, видео- и аудиороликов. Демон-

страция презентации. Творческая ра-

бота. 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 3 5  

https://infourok.ru/
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 Модуль 4. Алгоритмы и исполни-

тели. 

   

4.1. Информационная деятельность. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.2. Действия по командам и правилам. 

План действий. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.3. Исполнители и их наборы команд. 

Исполнитель Транспортер. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.4. Набор команд и правил для управ-

ления Транспортером. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.5. Алгоритм. Способы записи алгорит-

мов. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.6. Этапы решения задачи с помощью 

алгоритма. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.7. Линейный порядок команд в алго-

ритме. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

 Урок-состязание в алгоритмической 

среде управления Транспортером 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

 Алгоритмы с ветвлением. Условия 

ветвления. 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.10. Высказывания. Связки НЕ, И, ИЛИ. 1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.11. Циклический алгоритм. Условие 

окончания цикла «пока». Решение 

задач. 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.12. Циклический алгоритм. Условие 

цикла «для». Решение задач. 

2 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

4.13. Урок-состязание в алгоритмической 

среде «Виртуальные лаборатории 

по информатике». 

1 https://infourok.ru  Практическое занятие 

с элементами игры 

Итого по модулю 4 15 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

2.1.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Я люблю русский 

язык". 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направ-

ления развития личности кружка «Я люблю русский язык» составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспи-

тания. 

«Русский язык» – один из основных предметов в учебной деятельности младших школь-

ников, отставание, по которому может повлиять на общее отношение к школе. Возможности 

русского языка вводят младшего школьника в общественную жизнь, дают ему возможность 

https://infourok.ru/
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общаться со взрослыми и друзьями, помогают обучающимся выражать свои мысли, чувства. 

В ходе изучения школьного предмета у обучающихся возникает немалое количество про-

блем, связанных с культурой языка (лексической, грамматической, фонетической сторо-

нами). Программа имеет общеинтеллектуальное направление и рассчитана на четыре года 

обучения. 

Актуальность программы внеурочной деятельности определяется запросом со сто-

роны учащихся школы и опирается на анализ работы учителей начальных классов. В школу 

поступают младшие школьники с разной интеллектуальной подготовкой (слабый фонемати-

ческий слух, низкий уровень зрительного восприятия, логически непоследовательная устная 

и письменная речь, небольшой словарный запас, ограниченный кругозор, невысокий уровень 

развития познавательных процессов и т.д.). Систематическая внеурочная работа по расшире-

нию и углублению знаний о русском языке поможет обучающимся повысить интерес к изуче-

нию родного языка, будет способствовать развитию речи младших школьников, обогащению 

словаря и выработке орфографических навыков. 

Программа «Секреты русского языка» расширяет предметную область «Филология» за 

счет введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского языка, упражнений 

на развитие логического мышления, разнообразного занимательного материала. Содержание 

программы включает в себя направления: 

 формирование общеинтеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и др.); 

 развитие внимания (объем, переключение, концентрация); 

 развитие памяти (зрительной, слуховой, смысловой, объем, устойчивость). 

 

Программа «Я люблю русский язык» ориентирована на применение широкого ком-

плекса требований к речи обучающихся: 

 Правильность – это соблюдение норм современного литературного языка – грамма-

тики, орфографии, пунктуации. Правильность считается базовым качеством хорошей речи. 

 Ясность – это доступность её для понимания другими. Вредят ясности слова и выраже-

ния, придуманные или взятые из какого-либо произведения для украшения. 

 Чистота – свободная от лексики, находящейся за пределами литературного языка (жар-

гонизмов, диалектизмов, слов паразитов). 

 Точность – значение слов и словосочетаний, употреблённых в речи, полностью соотне-

сено со смысловой и предметной сторонами речи. 

 Выразительность – умение ярко, убедительно и в то же время по возможности сжато 

выразить свои мысли и чувства, умение интонацией, выбором слов, построением предложений 

действовать на адресата. 

 Богатство – определяется выбором языковых средств для выражения одной и той же 

мысли, отсутствие однообразия, повторения одних и тех же слов и конструкций. 

Новизна. Сегодня перед нашим обществом остро стоят вопросы подготовки учащихся к 

взрослой жизни, в которой сейчас, как никогда ценятся деловые качества личности. Стране 

нужны деятельные, коммуникабельные, умеющие входить в контакт с разными людьми граж-

дане. Поэтому школа должна попытаться помочь молодому поколению сформировать навыки 

культуры деловых отношений.  Наиболее значимыми в деловых отношениях являются такие 

качества, как компетентность. Овладеть таким качеством сможет только культурный человек. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры че-

ловека.  

Внеклассная работа в интеграции языкового и речевого аспектов обучения, в технологии 

подачи информации, в умелом подборе разнообразных приемов и методов, дает возможность 

обучаемому воспринимать, размышлять, обсуждать, осваивать коммуникативную функцию 

языка, почувствовать его как средство общения. Такая   работа задает тон ломке методических 

стереотипов, создает широкое поле для реализации культурных практик, приобретения уча-
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щимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценно-

стям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия, рождает новые под-

ходы к преподаванию русского языка. Внеклассная работа становится своеобразной лабора-

торией творчества и сотрудничества преподавателя и учащихся, в которой модернизируются 

нетрадиционные для учебного процесса формы общения с миром слов. Сущность и основное 

назначение программы «Секреты русского языка» заключается в создании  дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной  органи-

зации  их свободного времени. 

Новизна курса особенно проявляется в методике его реализации. 

В качестве основных подходов в реализации данной ̆программы приняты: культурологи-

ческий,̆ системный̆, личностно-деятельностный, компетентностный. 

Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся на мотиваци-

онно-ценностной стороне знаний и информации, направленной на изучение родного языка, 

его мелодики и богатства как субъекта жизни и культуры. 

Системный подход предполагает анализ и проектирование образовательной среды в 

рамках реализации программы в аспекте взаимодействия элементов (в том числе субъектов), 

в их педагогических, психологических, социально-психологических и других характеристи-

ках. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся на активное усвоение и вы-

работку предметного деятельностного подхода в формировании культуры речи, овладение 

компетентностью эффективной речевой деятельности как основы самореализации, самосовер-

шенствования и создание условий для личностного развития ребёнка. Основой деятельност-

ного подхода являются диалогизация образовательного процесса, креативность и рефлексив-

ность деятельности, предоставление учащимся педагогически обоснованной свободы выбора 

(способа выполнения заданий, вида отчётности и т.д.), а в конечном итоге — модели грамот-

ной речевой деятельности. 

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на развитие личности уча-

щегося и отражает те компетентности, которые должны быть сформированы у современного 

человека, и одновременно отражает те требования к личности, которые будут оценены как 

качество его подготовки к социальной и личной жизни во всех её проявлениях. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. работа на уроке регламентиро-

вана, обязательна и направлена на формирование системы знаний, умений и навыков. Изуче-

ние русского языка во внеурочной деятельности способствует привлечению внимания млад-

ших школьников к миру слов, дает возможность им почувствовать, что русский язык интере-

сен, увлекателен, но в тоже время разнообразен и сложен. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей и способностей уча-

щихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, что 

позволяет ему проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Упражнения и задания, используемые в программе «Я люблю русский язык», позволят 

обучающимся принимать активное участие в конкурсах, викторинах, познавательных играх, 

олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, готовить сообщения и доклады в 

учебной деятельности. 

Цель программы: развитие интереса к изучению русского языка как учебного предмета 

и воспитание бережного отношения к слову. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

Образовательные: 

• расширение и углубление программного материала; 

• совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

• пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и 

над своей речью; 

• формирование установки на осознание важности владения речью в жизни каждого че-

ловека. 
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Развивающие: 

• развитие интереса к языку как учебному предмету; 

• совершенствование общего языкового развития младших школьников; 

• развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознатель-

ности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

•     воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

•     воспитание чувства патриотизма; 

•     повышение общей языковой культуры учащихся; 

•   выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 

 

Принципы обучения 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, обеспе-

чить формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следую-

щих принципах: • гуманистической направленности; 

• системности; 

• вариативности; 

• креативности; 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся; 

• успешности и социальной значимости.  

 

Общая характеристика курса 

 

«Я люблю русский язык» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира 

слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и худо-

жественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт усло-

вия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания ответствен-

ности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры. 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной обла-

сти «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера, вве-

дения элементов этимологии и культурологии. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 Важными ориентирами содержания данного факультатива являются: 

— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

— формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

— изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства; 

— развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская де-

ятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.); 

— формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингвисти-

ческого исследования; 

— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 
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— включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чи-

стоты русского языка. 

  В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания: 

 об истории русского языка,  

 рассматривают памятники древней письменности, 

  знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордо-

сти за красоту и величие русского языка,  

 осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц.  

 

Особенности содержания обучения. 

 Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание программы 

включены пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на развитии у младших 

школьников способности к анализу языковых фактов с учётом единства формы, содержания и 

функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область 

мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения из фо-

нетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, эти-

мологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятелъностного подхода к разработке содержа-

ния курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного 

характера; 

—уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. 

Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка 

способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых вы-

сказываний.  

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование ре-

чевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игро-

вая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику словообразование и грам-

матику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную дея-

тельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необхо-

димые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с 

членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с по-

мощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, уважи-

тельно выслушивать собеседника и делать выводы. 
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Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления 

о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языко-

выми единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает пред-

ставить «единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в резуль-

тате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письмен-

ной речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением 

и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности 

в познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснован-

ных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании 

значения языка как явления национальной культуры. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления 

о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языко-

выми единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает пред-

ставить «единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в резуль-

тате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письмен-

ной речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточ-

ных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоло-

мок, сказок. 

анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными сло-

варями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятель-

ное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Программа предусматривает использование методов обучения:  

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с печатным источником); 

 наглядные (плакаты, таблицы, схемы, рисунки, презентации); 

 практические (устные, письменные, графические упражнения); 

 проблемно-поисковые (эвристическая и проблемно-поисковая беседы); 

 самостоятельная работа (наблюдение, решение проблемы, отработка необходимых 

приемов и действий); 

 игровые (ролевые, дидактические, развивающие игры и др.) 

Основные технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Занятия программы «Я люблю русский язык» для младших школьников проходят в раз-

нообразных формах:  

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточ-

ных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, голо-

воломок, сказок. 

анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными сло-

варями; 
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Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: само-

стоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Организация обучающихся на занятиях имеет следующие формы: 

 индивидуальная работа (старший партнер работает с каждым обучающимся отдельно); 

 работа в парах (способствует выработке навыков совместной работы); 

 групповая (обучающиеся обмениваются мнениями, сообща работают и играют); 

 фронтальная. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индиви-

дуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных ка-

честв школьника. 

Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 

прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной от-

ветственности за сохранение богатства русского языка. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса отводится по 1 часу в 1-2 классах и по 0,5 часа в 3-4 классах. Всего: в 

1 классе 33 часа, во 2 классе 34 часа, в 3-4 классах по 17 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Введение  

Понятие о предмете «русский язык». Краткий обзор изучаемых тем.  Ответ на вопрос: 

«Умею ли я общаться?» 

В мире звуков  
Понятие о природных и речевых звуках. Знакомство с науками «фонетика» и «гра-

фика».  Буквы – что это? Различие звуков и букв. Понятие о гласных и согласных звуках и 

буквах. Откуда произошел русский алфавит.  Слог. Слово. Понятие о науке «орфоэпия». Уда-

рение. Выделение ударного слога. Особенности звонких и глухих согласных. Твердые и мяг-

кие согласные. 

Сказки «В стране звуков», «Как звуки научились превращаться в звуки», «Как из слогов 

слова получаются?», «Волшебник Ударение», 

Игры «Фонетический чайнворд», «Веселые рифмы», «Грамматическая арифметика», 

«Волшебные цепочки», «Слово рассыпалось»; ребусы, кроссворды; загадки. 

Игра - конкурс «Мир звуков». 

В гостях у Слова  
Значение слова. Знакомство с толковым словарем. Понятие о многозначных словах. 

Анализ многозначного слова по картинкам. Расширение представлений о «вежливых» словах 

(употребление слов при приветствии, благодарности, извинении, прощении). Слова-сорняки 

при общении с друзьями и взрослыми. Понятие о словах, сходных и противоположных по зна-

чению, -  синонимах и антонимах. Слова-омонимы – что это такое.  

Чтение и анализ художественных произведений А.Барто, О.Дриза, А.Шибаева, К.Чу-

ковского, Б.Заходера, Н.Юсупова и др. 

Сказка «Слова-братья».   

Игры «Назовите слово», «Отгадаем знаки», «Кто больше придумает», «Два слова».  

КВН «Да здравствует слово!» 

В царстве предложений  

Понятие об употреблении в речи предложений разных по цели высказывания: повест-

вовательных, вопросительных, побудительных. Роль восклицательных и невосклицательных 
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предложений в речи. Нераспространенное предложение. Упражнение в распространении 

предложений. Работа с деформированными предложениями. Общение по телефону. Построе-

ние диалога.  

Сказки «Восклицание», «Бродячий цирк», «О пользе знаков препинания». 

Игры «Соединяемся и меняемся», «Угадай!», «Кто больше придумает», «Определи вид 

предложения». 

Игра-конкурс «Сочинение Незнайки», «Телеграмма». 

Практическая работа «Строим диалог».  

 

2 КЛАСС 

Введение  

Краткий обзор изучаемых тем во 2 классе. Повторение материала за 1 класс. 

Чистоговорки, скороговорки и тараторки  

Знакомство с понятиями «чистоговорка», «скороговорка», «тараторка». Составление чистого-

ворок. Знание скороговорок, чистоговорок. Инсценировка скороговорок. Разучивание тарато-

рок.   

Игротека «Мы говорим правильно» 

К истокам слова  

Понятие о науке «этимология». Знакомство с этимологическими словарями. Появление совре-

менных названий месяцев, школьных принадлежностей, цветов (растительный мир), птиц и 

слов, обозначающих цветовую гамму. 

Игры со словами. 

Практическая работа «Составляем альбом». 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения  

Понятия о поговорках и скороговорках, крылатых выражениях. Работа со словарями, справоч-

никами и другими литературными источниками. 

Игры с пословицами и поговорками. 

Составление ребусов. 

Работа с литературными примерами из произведений русских писателей. 

Викторина «Русские пословицы и поговорки от А до Я». 

 

3 КЛАСС 

Введение  

Краткий экскурс изучаемых тем в 3 классе. Повторение материала за 2 класс. 

Изучаем кроссворд  

Знакомство с кроссвордом. Виды кроссворда. Разгадывание кроссворда. Алгоритм со-

ставления кроссворда. Понятия «вертикаль», «горизонталь». Шифр слов, понятие «термин». 

Понятие  «сетка» кроссворда. Правильное оформление кроссворда. 

Практическая работа в парах «Составляем кроссворд». 

Презентация кроссвордов 

Поговорим о загадках  

Что называют загадкой. Виды загадок. Технология составления загадки по Нестеренко А.А. 

Модель загадки 1: «Какой? Что бывает таким же?». Модель загадки 2: «Что делает? Что(кто) 

делает так же?». Модель загадки 3: «На что похоже? Чем отличается?». 

Практическая работа «Выпускаем альбом загадок». 

Презентация альбома. 

Шаги в науку  

Что такое сообщение, выступление, доклад. Сходство и различие между ними. Выбор темы 

сообщения, доклада. Литературные источники. Оформление сообщения, доклада. Редактиро-

вание текста.  

Практическая работа «Пишем доклад». 

Занятие-отчет «Наши выступления». 
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4 КЛАСС 

Введение  

Краткий экскурс изучаемых тем в 4 классе. Повторение материала за 3 класс. 

Встречи с фразеологизмами (9 часов) 

Знакомство с фразеологизмом. Фразеологический оборот. Взаимосвязь фразеологизмов с 

народными обычаями. Чтение и анализ литературных произведений, связь с фразеологиче-

скими оборотами.  

Работа в группах «Составляем словарь фразеологизмов». 

Презентация словаря. 

Русский народ – носитель языка  

Понятие о лексике. Различие историзмов и архаизмов. Современная лексика. Заимствован-

ные и иностранные слова. 

Работа в группах «Составляем справочник слов». 

Презентация справочника. 

Юные исследователи  

Кого называют полиглотом. Универсальный язык – эсперанто.  Правила переноса слов. Роль 

ударения в слове. Инициативная группа. Проектная работа. Проблема исследования. Предмет 

исследования. Гипотеза исследования. Методы исследования. Понятие об учебном, проблем-

ном и основополагающем вопросах. Формы проектной деятельности. Продукты проектной де-

ятельности. Исследовательская деятельность. Отличие исследовательской деятельности от 

проектной работы. 

Работа в инициативных группах «Проводим исследование». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов уни-

версальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 
 осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

 проявление познавательных мотивов; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия по результату; 

 выполнять учебные действия в  громкоречевой и умственной форме; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 

 формулировать проблемы с помощью учителя; 
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 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

 знакомиться с книгой с опорой на иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы.  

Способы проверки результатов обучения. 

Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы контроля: 

 стартовый (контрольный), позволяющий определить первоначальный уровень зна-

ний, умений и навыков младших школьников (методика «Шкала выраженности познаватель-

ного интереса», «Уровень развития познавательных процессов» в листах наблюдений, отра-

жающих динамику сформированности индивидуального прогресса ; 

 текущий (правильность выполнения упражнений, наблюдение, рефлексия); 

 итоговый в конце изучения каждого раздела (игра-конкурс, КВН, практическая работа, 

презентация работ и др.). При этом младший школьник должен представить сформирован-

ность умений и навыков по изученным разделам курса в соответствии с таблицей. 

Показателями эффективности занятий будут являться критерии: 

 самостоятельность обучающихся и уровень оказанной индивидуальной помощи со сто-

роны педагога; 

 активность и заинтересованность обучающихся во время занятий; 

 результаты выполнения итоговых форм контроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения занятий 

1 Введение 1 https://infourok.ru  беседа  

2 «В мире звуков» 9 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

3 «В гостях у Слова» 16 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

4 «В царстве предложений» 6 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

5 Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения занятий 

1 Введение 1 https://infourok.ru  беседа  

2 «Чистоговорки, скороговорки, 

тараторки» 

7 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

3 «К истокам слова» 18 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 
4 «Пословицы, поговорки, крыла-

тые выражения» 

7 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения занятий 

1 Введение 0,5 https://infourok.ru  беседа  

2 «Изучаем кроссворд» 5,5 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

3 «Поговорим о загадках» 6 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

4 «Шаги в науку» 5 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения занятий 

1 Введение 1 https://infourok.ru  беседа  

2 Встречи с фразеологизмами 9 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

3 Русский народ – носитель языка 9 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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4 Юные исследователи 12 https://infourok.ru  Практическое занятие с эле-

ментами игры. викторина 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17 0  

 

2.1.24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Занимательный ан-

глийский ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский»  для 

2-4 классов начального общего образования составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования,  

 

Цели обучения курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели курса внеурочной деятельности в начальной школе   включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. спо-

собности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (гово-

рение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможно-

стей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку 

Развивающие цели курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» в 

начальной школе                         включают: 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по-

лучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позво-

ляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» в реализацию вос-

питательных целей  обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готов-

ности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

https://infourok.ru/
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 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с дет-

ским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других  народов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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

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

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Мои дру-

зья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

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

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разго-

вора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с празд-

ником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рас-

сказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фами-

лия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв в односложных, двуслож-

ных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетиче-

ски                   корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обраще-

нии и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым  годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные до-

стопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

3 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
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(распорядок дня, домашние обязанности). 

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

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Мои дру-

зья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

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

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разго-

вора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с празд-

ником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рас-

сказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фами-

лия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
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годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв в односложных, двуслож-

ных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетиче-

ски                   корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обраще-

нии и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым  годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные до-

стопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

4 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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

(распорядок дня, домашние обязанности). 

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

спортом. Свободное время  кругу семьи. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. Спорт. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). 

Путешествия. Мир приключений. Страны и континенты. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

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

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
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фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разго-

вора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с празд-

ником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рас-

сказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фами-

лия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связую-

щее “r” (there is/there  are). 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частно-

сти сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многослож-

ных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетиче-

ски корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обраще-

нии и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым  годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные до-

стопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе, в том числе в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 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. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному 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; 
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 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

работа с информацией: 

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 диа-

лога 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 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

 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. 

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 деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения занятий 

 Раздел 1. Мир моего «я»    

1.1. Приветствие, знакомство. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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1.2. Моя семья. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.3. Мой день рождения 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.4. Моя любимая еда.  1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 6 

 Раздел 2. Мир вокруг меня    

2.1. Моя школа. 5 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.2. Мои друзья. 5 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.3. Моя малая родина (город, 

село). 

4 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 14   

 Раздел 3. Родная страна и 

страны изучаемого язык 

 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.1. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка, их столиц. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.2. Произведения детского фоль-

клора. Литературные персо-

нажи детских книг 

3 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.3. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рожде-

ство). 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу: 7   

 Раздел 4. Мир моих 

увлечений 

   

4.1. Любимый цвет, игрушка. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

4.2. Любимые занятия. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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4.3. Мой питомец. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

4.4. Выходной день. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

Итого по разделу 6 

Резерв 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

66   
 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения занятий 

 Раздел 1. Мир моих 

увлечений. 

   

1.1. Каникулы. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.2. Любимая игрушка, игра. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.3. Мой питомец. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.4. Любимые занятия. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.5. Любимая сказка. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.6. Выходной день. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 11 

 Раздел 2. Мир моего «я».    

2.1. Моя семья. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.2. Моя любимая еда. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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2.3. Мой день (распорядок дня). 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.4. Мой день рождения. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 6 

 Раздел 3.Мир вокруг меня.    

3.1. Моя комната (квартира, дом).  2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.2. Моя школа. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.3. Мои друзья. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.4. Моя малая родина (го-

род, село). 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.5. Дикие и домашние 

животные. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.6. Погода. Времена года 

(месяцы) 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 9 

 Раздел 4. Родная страна и 

страны изучаемого языка. 

   

4.1. Россия и страна/страны изучае-

мого языка. Их столицы, досто-

примеча-тельности и интерес-

ные факты. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

4.2. Произведения детского 

фольклора. 

Литературные персонажи 

детских книг. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

4.3. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого  

языка 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 6  
Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

4 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Форма проведения занятий 

 Раздел 1. Мир моего «я».    

1.1. Моя семья. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.2. Мой день рождения, по-

дарки. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.3. Моя любимая еда. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

1.4. Мой день (распорядок дня, 

домашние  

обязанности). 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 19 

 Раздел 2. Мир моих увле-

чений. 

   

2.1. Любимая игрушка, игра. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.2. Мой питомец. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.3. Любимые занятия. Занятия 

спортом. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.4. Любимая  

сказка/история/рассказ. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.5. Выходной день. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

2.6. Каникулы. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 16 

 Раздел 3.Мир вокруг меня.    

3.1. Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерь-

ера. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.2. Моя школа, любимые учеб-

ные предметы. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.3. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.4. Моя малая родина (город, 

село). 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.5. Путешествия. 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.6. Дикие и домашние животные. 2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.7. Погода. Времена года (ме-

сяцы). 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

3.8. Покупки 1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 9   

 Раздел 4. Родная страна и 

страны изучаемого языка. 

   

4.1. Россия и страна/страны изуча-

емого языка. 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

4.2. Их столицы, основные досто-

примечательности и интерес-

ные факты. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

4.3. Произведения детского фоль-

клора.  

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

4.4. Литературные  

персонажи детских книг 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

4.4. Праздники родной  

страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с эле-

ментами игры 

Итого по разделу 7   

Резерв 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34    

 

2.1.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Пишу красиво ". 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Пишу красиво» составлена на основе про-

граммы Н.Г.Агарковой «Программа. Графический навык. Каллиграфический почерк». –  

Москва: Просвещение,  с использованием   методического пособия В.А. Илюхиной «Письмо с 

секретом» (из опыта работы по формированию каллиграфических навыков письма учащихся). 

– Москва: Новая школа.  

 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


 

452 

 

Основной целью курса является: формирование графически правильного, чёткого, до-

статочного скорого письма. 

Основные задачи курса: 

 Ознакомление  детей с необходимыми предметами и материалами для занятия калли-

графией и приёмами работы с ними. 

 Обучение  воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице одинакового 

наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной расстановке слов на строке. 

 Соблюдение  одинаковой высоты букв в словах на всей строке, пропорции строчных и 

заглавных букв. 

 Обучение ритмичному и скорому письму.  

 Планирование, предвидение результата работы и достижение его, при необходимости 

внесение коррективов в первоначальный замысел. 

 Обучение  индивидуальной работе. 

 Совершенствование  мелкой моторики рук, точных движений пальцев. 

 Развитие глазомера; орфографической зоркости, связной речи. 

 Воспитание  внимательности, аккуратности, целеустремлённости, самодисциплины. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса во 1-4 классах отводится по 0,5ч в 1-х классах (всего 16 часов) и1 час 

в неделю во 2-4 классах, всего по 34 часа в каждой параллели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 КЛАСС 

Штриховка. Раскраска. Обводка по контуру 

Знакомство с основным алгоритмом штриховки. Штриховка "Утки", "Солнце". Штри-

ховка наклонными линиями "Домик", "Ель". Штриховка вертикальными линиями "Клоун", 

"Слон". Штриховка слева-направо "Пирамидки", "Снеговик".  Обводка контура предметов. 

Штриховка предметов элементами письма крючка с секретом. Штриховка предметов элемен-

тами букв с «качалочкой» и «клюшкой». Штриховка предметов элементами букв полуовалами 

и овалами. Штриховка и раскрашивание. Составление устных рассказов. Штриховка пунктир-

ной линией с одной и двумя точками. Звуковой анализ слов. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

Письмо печатных букв по контуру. Составление рассказов по серии деформированных 

картинок. Письмо печатных букв без контура. Письмо букв Аа, Оо.  Письмо букв  Ии, Уу. 

Письмо букв ы, Ээ. Письмо букв Кк, Рр . Письмо букв Сс, Лл. Письмо букв  Нн, Тт. Письмо 

букв Вв, Пп. Письмо букв  Гг, Бб. Письмо букв Мм, Зз. Написание соединений ам, ма,ом, мо, 

мл. Письмо букв Ее, Ёё. Написание соединений ём, лё, вё, сё, мё, тё. Письмо букв Жж, Дд. 

Написание соединений иж, уж. Письмо букв Яя, Хх. Письмо букв Яя, Хх. Письмо букв ь, й. 

Письмо букв Юю. Написание соединений ух, ох, юл, юб. Написание слов с заглавной буквой 

Ю. Письмо букв Шш, сочетания жи-ши. Письмо букв Чч, Щщ, сочетания ча-ща, чу-щу. 

Письмо букв Фф, Цц. Письмо букв Фф, Цц. Разделительные Ь и Ъ. Письмо слов с разделитель-

ным Ъ. 

Письмо слов, предложений с изученными орфограммами 
Упражнение в написании слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, цы-ци, чк, чн. Упраж-

нение в написании слов с изученными буквами Ее, Ёё, Юю, Яя, Ии. 

 

2 КЛАСС 

Повторение в написании основных элементов букв  
Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая 

линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и боль-

шая прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький овалы. 
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Большие и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и большая пламевидные 

прямые. Петля на линии строки. 

Отработка написания форм букв по группам  
Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у ,ц, щ, ч, 

Ц, Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, 

К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 

Правильное письмо соединений букв  
Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, 

оз, ос.Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, 

ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез. Написание 

соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн. Написание со-

единений ль, мь, ья,ье. Написание заглавных и строчных букв в соединении. Написание со-

единений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения 

Подведение итогов  
Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под диктовку 

букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по каллигра-

фии. 

 

3 КЛАСС 

Написание строчных букв и, ш, й, г, п, т, н, р, у, ц, щ, к и их соединений ити, иши, иуш, 

иру…Написание строчных букв п, т, р, г и соединений гл, пл, гу, па, тшт, трт, тк, тв. 

Написание строчных букв и, ш, г, п, т, й и их соединений. Поэтическая страничка. Контроль-

ное списывание: буквы и, ш, г, п, т, й, н, р, у, слова и предложения.  

Письмо строчных букв  

Строчные буквы л, м. Строчные буквы т н л ш м. Строчные буквы ц, щ. Строчные 

буквы ь ы ъ. Строчные буквы о а ю я. Строчные буквы б, д, ф, в. Строчные буквы с, е, ё, ч. 

Строчные буквы х, ж, э. Строчные буквы з, к. 

Письмо заглавных букв  

Заглавные буквы И, Ш, Ц. Щ. Заглавные буквы Ч, У. Заглавные буквы А, Л, М, Я. За-

главные буквы И, Ш, Ц, Щ, Ч, У. Заглавные буквы О, С, Х. Заглавные буквы Ж, Ю, Э. За-

главные буквы Е,Ё,З. Заглавные буквы Н, К. Заглавные буквы Р,В. Заглавная буква Ф. Заглав-

ные буквы Г, П, Т. Заглавные буквы Б, Д. 

Письмо соединений букв (5ч) 

Письмо соединений букв: ом, ол, оя, ог, оч, ок, оц, ощ, ор, ос, от, оп, ох, ож. Письмо 

соединений букв: мл, мы, ми, мя, ля, кл, ся, ем, ел, ех, еж, её. Письмо соединений букв: вм, 

вя, бя, дл, ез, ед, ев, ве, вё, вл, об, од. Письмо соединений букв: сд, зу, бр, ув, уд, уз, ум, вы, бы. 

Письмо соединений букв: ья, ъя, ье, ъё, ьи, ъи, ью, ъю. 

Подведение итогов  
Творческая мастерская «Волшебная ручка». Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа 

по каллиграфии. 

 

4 КЛАСС 

Письмо  строчных и заглавных буквы, имеющие одинаковые элементы 

Написание строчных букв и, ш, й и соединений с ними. Написание заглавных букв  И, 

Ш, Й и соединений с ними. Написание строчных букв с, о  и соединений с ними. Написание 

заглавных букв  С, О и соединений с ними. Написание строчных а, л, м и соединений с ними. 

Написание заглавных букв А, Л, М и соединений с ними. Написание строчных букв г, п, т, р и 

соединений с ними. Написание заглавных букв Г, П, Т, Р и соединений с ними. 

Списывание с печатного текста 

Списывание с творческим заданием. 

Письмо  строчных и заглавных буквы, имеющие одинаковые элементы 



 

454 

 

Написание строчных букв н, к, ю и соединений с ними. Написание заглавных букв Н, К, 

Ю и соединений с ними. 

Списывания с печатного текста 

Списывание с грамматическим  заданием. 

Письмо  строчных и заглавных буквы, имеющие одинаковые элементы 

Написание строчных букв ь, ы, ъ и соединений с ними. Написание строчных букв у, 

ч. Сочетания ча, чу, чк, чн. Написание заглавных букв У, Ч. Сочетания ча, чу, чк, чн. Диктант. 

Написание строчных букв е, ё, з и соединений с ними. Написание заглавных букв Е, Ё, З и 

соединений с ними. Написание строчных букв б, в, д и соединений с ними. Написание заглав-

ных  букв Б, В, Д и соединений с ними. 

Списывание учащимися с готового образца 

Работа с деформированным текстом. 

Письмо  строчных и заглавных буквы, имеющие одинаковые элементы 

Написание строчных букв ц, щ и соединений с ними. Написание заглавных букв Ц, Щ и 

соединений с ними. Написание строчных букв э, х, ж и соединений с ними. Написание заглав-

ных букв Э, Х, Ж и соединений с ними. 

Списывание с печатного текста 

Списывание текста с комментированием. 

исьмо  строчных и заглавных буквы, имеющие одинаковые элементы 

Написание строчных букв я, ф и соединений с ними. Написание заглавных букв Я, Ф и 

соединений с ними. 

Подведение итогов 
Диктант. Работа с деформированным текстом. Творческая мастерская «Волшебная 

ручка». Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по каллиграфии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения курса 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других лю-

дей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметные учебные действия: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану, контролировать и оценивать свои 

действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представле-

ний о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать 

их с помощью соответствующих символов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1 Штриховка. Раскраска. Обводка 

по контуру 

5 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений 

10 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

3 Письмо слов, предложений с изу-

ченными орфограммами. 

1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

Резерв 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17  

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1 Повторение в написании основ-

ных элементов букв. 

10 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

2 Отработка написания форм букв 

по группам 

8 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


 

456 

 

3 Правильное письмо соединений 

букв 

10 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

4 Подведение итогов 4 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое занятие с 

элементами игры 

Резерв 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1 Письмо строчных букв и их со-

единений 

4 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

2 Письмо строчных букв 9 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

3 Письмо заглавных букв 12 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

4 Письмо соединений букв 5 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

5 Подведение итогов 3   

Резерв 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

1 Письмо  строчных и заглавных 

буквы, имеющие одинаковые 

элементы 

14 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

2 Списывание с печатного текста 3 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

3 Письмо  строчных и заглавных 

буквы, имеющие одинаковые 

элементы 

2 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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4 Письмо  строчных и заглавных 

буквы, имеющие одинаковые 

элементы   

8 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

5 Списывание учащимися с гото-

вого образца   
1 https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Практическое заня-

тие с элементами 

игры 

6 Подведение итогов 5  6 

Резерв 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий имеет следующую струк-

туру: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 

2.2.1.Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между осво-

ением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапред-

метных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной иници-

ативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интел-

лектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображе-

ния, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информаци-

онного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изу-

чения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наибо-

лее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школь-

ника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2.«Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных действий обучающихся» Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

  методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

  работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфо-граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формиро-

вания 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. Комму-

никативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой обра-

зовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД ха-

рактеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образо-

вательных 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 некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в на-

чальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответ-

ствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности вы-

делены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обес-

печивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуж-

дать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 
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неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.). 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-

менах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методи-

ческие позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зре-

ния УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному пред-

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения опре-

деленного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учеб-

ного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном пред-

метном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере прово-

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникацион-

ной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова-

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от ре-

продуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких усло-

виях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных опе-

раций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-

ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информа-

ционных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или иг-

рового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-



 

460 

 

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-

ность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых стро-

ится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рас-

суждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным пред-

метам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, позна-
вательного и коммуникатив-ного развития учащихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-

вать и коррек-тировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные 

– определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие органи-

зацию собственной детельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре-

ализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируе-

мых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки дости-

жений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
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7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной об-

разовательной программы: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принад-лежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упраж-нения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с госу-

дарственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной го-

род», «Города Рос-сии», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной служ-бой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тек-сты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловече-скую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упраж-

нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Ли-хачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, об-

разности, богатстве русского языка. Ученики состав-ляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательно-стях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о воз-расте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отрас-лях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музы-

кального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-

ляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обу-

чающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой куль-

туры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучае-мых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об испанских, француз-ских, немецких, английских, американских и российских му-

зеях, о праздниках, традициях и обы-чаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личност-ных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки:  урок 
1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстратив-ным материалом, отражающим особенности российских культурных и рели-
гиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечествен-

ной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня-
тия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 
народов. Таким образом, у обучающихся скла-дывается целостный образ культурно-исто-

рического мира России 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направ-лены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образователь-ной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учеб-

ной деятельно-сти, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной дея-

тельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учеб-

ную задачу, выстраивать план действия для еѐ по-следующего решения. Способность при-

нимать и сохранять задачи учебной деятельности, нахо-дить средства ее реализации раз-

вивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
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организации контрольно-оценочной деятельности, формированию ре-флексивной пози-

ции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставлен-ных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют фор-

мированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разрабо-танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на раз-витие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является язы-

ковой экс-перимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Про-

водя исследова-ние, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 

а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. Про-блемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмот-

рены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учеб-никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагаю-щих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; провести 

классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. 

по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении зада-ний поискового характера. В учебниках предлагаются 

«Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С пер-

вого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять клас-

сификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль-

таты своих наблюдений и действий разными способами (словес-ными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и по-

искового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, родному языку, литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного про-

цесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основ-

ные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенно-

стями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преем-

ственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: принятия в Учреждении общих ценностных ос-

нований образования, в частности: 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 



 

464 

 

- формирование умения учиться, четкого представления педагогов о планируемых ре-

зультатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-

вательные, логические и др.). 
 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед-

ника форме. 
 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в е. общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-

ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение зада-

вать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с ма-

тематическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные дей-

ствия планирования после-довательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора спо-соба достижения поставленной цели; использования зна-

ково-символических средств для моде-лирования математической ситуации, представле-

ния информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и симво-

лов, существующих в со-временной культуре и необходимых как для его обучения, так и 

для социализации. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает фор-мирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-куль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самОПределения и формирования российской гражданской идентичности лич-

ности. 



 

465 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонен-тов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

ции 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 вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии; умения фикси-ровать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-

чая умение - поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

делей 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 ха-рактерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социо-культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной де-

ятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

нию 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 лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и са-

моуважения обучающихся. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
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познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобще-

ние к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музы-кального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит форми-рование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния 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 предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобра-зовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразов-ний младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изу-

чение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отоб-ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чер-тежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобра-

зующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-
местно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ствен-ной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самОПределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-

вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не-

полного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных 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 ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кОПерации (в командных видах спорта — формированию умений пла-

нировать общую цель и пути е. достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать 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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кОПерацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
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информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целе-сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в инфор-

мационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. Поэтому про-грамма формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образо-вания содержит раздел, который определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь-

зование 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 возможно-

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ – компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-

метная ИКТ-компетент-ность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных дей-ствий. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки икоррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, е. организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
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деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ – компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю форми-

ровать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществ-

лять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содер-

жание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык»». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы е. поиска: словари, энциклопедии, биб-

лиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным пись-

мом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными ин-

струментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавто-

матического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тек-

сте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и ил-

люстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на мате-

риале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-

вождении аудио- и видео-поддержки. Восприятие и понимание основной информации в не-

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-

бами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения матема-

тических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компью-

тере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с по-

мощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде ком-

пьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о про-

ведённых исследова-ниях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-

мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс ОРКСЭ – составная часть еди-

ного образовательного пространства духовно-нравственного воспитания и развития обу-
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чающегося. Очень часто использование ИКТ на уроках вызывает интерес к изучению пред-

мета. Одна из особенностей данного курса — обязательное использование ИКТ на уроках. 

Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует 

познавательную деятельность учащихся. Использовать ИКТ можно на любых этапах урока: 

актуализация знаний, открытие учащимися новых знаний, закрепление, самостоятельная ра-

бота, выполнение домашнего задания Уроки с использованием ИКТ позволяют разрядить вы-

сокую эмоциональную напряжен-ность и оживить учебный процесс (что особенно важно, 

если учитывать психологические осо-бенности младшего школьного возраста, в частности 

длительное преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим), но и 

повышают мотивацию обучения. Ресурсы сети Интернет являются также незаменимым источ-

ником для проведения заочных экскурсии. Ведь не всегда есть возможность посетить храм 

или мечеть, музей или галерею. Можно провести туда заочную (виртуальную) экскурсию, 

где представлены экспонаты ведущих художественных музеев и картинных галерей мира, 3D 

модели залов, позволяющие в реальном времени «путешествовать» по музею, получать 

необходимую информацию из всплывающих подсказок и аудиофайлов. Большинство 

картин представлено в высоком разрешении, что позволяет зрителю разглядеть мельчайшие 

детали художественного произведения, недоступные при использовании репродукций. Рас-

сматриваемые сюжеты и образы должны выражать основные идеологические, этические, эс-

тетические доминанты. 

Применение ИКТ формирует навык исследовательской деятельности, способствует по-

вышению качества образования, развивает личностные, регулятивные, метопредметные УУД. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-

кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с исполь-

зованием инструментов ИКТ. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учрежде-

ния (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, пе-

реживаемые ими труд-ности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образова-

ния. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе к начальному об-

щему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образо-

вание, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к е. самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кОПерации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одно-классниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я – концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных моти-

вов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникно-

вения этих мотивов слу-жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотруд-

ничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформи-

рованность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи-

зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност-

ных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм про-

явления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-

чению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней -

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную пози-

цию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность 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 спо-

соба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-

ный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформирован-

ность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто-

рон речи; развитие номина-тивной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и началь-ных форм контекстной речи, формирование особой теоретиче-

ской позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как е. еди-

ницы. Восприятие характеризуется вс. Большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, ос-

новывается 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 целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
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цели, способности прилагать волевое усилие для е. достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осу-ществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответству-ющие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникнове-

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, наруше-

ния поведения, которые обусловлены: 

- 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 деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, 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. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования.  
    

Методы, используемые учителями в своей работе: 

МЕТОД (от греч. слова metodos — буквально путь к чему-либо) означает способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность. МЕТОДОМ ОБУ-

ЧЕНИЯ называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя 

и обучаемых, деятельности, направленной на решение задач образования, воспитания 

и развития в процессе обучения (Педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов. Под. ред. Ю.К. Бабанского). 

Методы обучения и воспитания распределены по четырем основным группам: 

1-я группа: методы формирования новых знаний и способов деятельности, 

2-я группа: методы организации деятельности учащихся, 

3-я группа: методы контроля и самоконтроля, 

4-я группа: методы формирования личностных результатов. 

 

К методам формирования новых знаний и способов деятельности можно отнести: 

- объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы 

рассказ, лекция, объяснение, изучение литературы, показ, демонстрация, выполнение за-

дания по алгоритму, опрос и др. Данные методы тренируют память и дают знания, но не 

позволяют в полном объеме развить творческое мышление детей; 

- проблемный и частично-поисковый методы 
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проблемная или эвристическая беседа, создание ситуаций затруднения и др. Благо-

даря этому методу учащиеся приобретают навыки логического, критического мыш-

ления, умения формулировать проблему и находить способы ее решения и т.п.; 

- исследовательский метод 

решение задач творческого уровня, самостоятельное решение проблемной ситуации, 

проведение опытов, классификация, моделирование, проектирование, конструирование, по-

становка эксперимента и др. Благодаря данному методу школьник постепенно познает 

принципы и этапы научного исследования. Он не только изучает литературу по теме 

исследования, но также разрабатывает его план, проверяет собственные гипотезы по 

решению проблемы и оценивает полученные результаты. 
 

К методам организации деятельности учащихся можно отнести: 

 методы, предполагающие взаимные действия учителя и учащихся мозговой штурм, 

дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные игры 

метод кейсов, практикум, тренинг, выступления учащихся с 

докладами и др.; 

 методы самостоятельной работы учащихся 

выполнение упражнений, сопровождающихся самопроверкой, изучение материалов 

учебника, действия с моделями, схемами, таблицами, приборами, лабораторная работа 

и т.п. 

 

К методам контроля и самоконтроля относятся: анкетирование, викторина, 

письменные работы, устные опросы, зачет, экзамен и др. 

  К методам формирования личностных результатов можно отнести беседу, убеж-

дение, внушение, поручение, соревнование, пример, аналогию, рефлексивные методы, вос-

питывающие ситуации и т. д 

 

2.3. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (на уровне НОО) МАОУ школы №1 городского округа 

Долгопрудный разработана  с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального об-

щего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе рос-

сийских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формиро-

вание российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, орга-

низационный. 
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Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал их совместной деятельности, обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС НОО.  

Рабочая программа воспитания позволяет педагогическим работникам МАОУ школы 

№1 городского округа Долгопрудный скоординировать свои усилия, направленные на всесто-

роннее воспитание обучающихся. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной ра-

боты. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представи-

тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного про-

цесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами обще-

образовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспита-

ния обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием россий-

ских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Консти-

туции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организа-

ции: развитие личности, создание условий для самОПределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Цель воспитания формулируется с учётом базовых для нашего общества ценностей: 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствую-
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щего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, меж-

личностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личност-

ных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельно-

сти и личностному самОПределению, наличие мотивации к целенаправленной социально зна-

чимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов вос-

питания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивно-

сти, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принад-

лежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливо-

сти, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миро-

вого искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (сво-

его и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания  (на уровне НОО) 

                                                          

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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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 ценно-

сти с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто-

инство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-

щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, ува-

жающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаю-

щий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, 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 благопо-

лучия: 

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 физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофи-

зические 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: 
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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 самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, мно-

гообразии 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. 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

Уклад общеобразовательной организации 
МАОУ школа №1 реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Наряду с основной учебной деятельностью в школе 

сложились крепкие традиции воспитательной работы. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой ка-

тегории: в соответствии с требованиями ФГОС учебные кабинеты обустроены и оснащены 

современным оборудованием, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

МАОУ школа №1 расположена в старой части города. В шаговой доступности от обра-

зовательной организации находятся детско-юношеская спортивная школа, Московский фи-

зико-технический университет, Центральная аэрологическая обсерватория, ПАО «Долго-

прудненское научно-производственное предприятие», ДК «Вперёд», Центр развития творче-

ства детей и юношества «Московия», ФСК «Салют», Долгопрудненский историко-художе-

ственный музей, что заметно способствует привлечению обучающихся к занятиям в учрежде-

ниях дополнительного образования, а  также организации учебных (в том числе профориен-

тационных) экскурсий для школьников.  

Непосредственная близость к Москве и развитая транспортная инфраструктура позво-

ляет классным руководителям широко использовать в воспитательной работе ресурсы сто-

личных театров, музеев и выставок. 

При решении задач воспитания обучающихся в образовательной организации широко 

используется потенциал школьного историко-краеведческого музея. Совет музея совместно с 

функционирующим в школе юнармейским отрядом ведут большую информационно-просве-

тительскую работу среди школьников в сфере гражданско-патриотического воспитания. 

Традиционно в образовательной организации уделяется особое внимание  экологиче-

скому и туристско-краеведческому направлениям воспитательной работы. 

Реализовать свои потребности в творчестве обучающиеся МАОУ школы №1 имеют воз-

можность не только  в ходе проведения мероприятий воспитательной направленности и заня-

тий в школьных кружках по дополнительным общеразвивающим программам, но и  участвуя 

в проектной деятельности. 

Модель сотрудничества с родителями обучающихся построена на установлении кон-

структивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по раз-

витию школьного уклада. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих прин-

ципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обуча-

ющегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных мероприятий педагогических работников и обучающихся является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных мероприятий поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций, детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках указанных 

выше направлений воспитания. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в 

этом разделе планируются, представляются по модулям.  

 

Основные (инвариантные) модули 

 

Урочная деятельность 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпо-

лагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предме-

тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных мате-

риалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целе-

вых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  
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- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориенти-

рами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обуча-

ющимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его воспи-

танником, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих их познавательную мотивацию; дискуссий, которые дают школьникам воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, учат школьников командной работе и взаимодействию с другими обучающи-

мися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить важ-

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмо-

циями 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.  

Внеурочная деятельность в МАОУ школе №1 опирается на содержание начального, ос-

новного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 
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процессы воспитания, обучения и развития и реализует индивидуальные потребности обуча-

ющихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит станов-

ление личности ребенка. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися её видов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды внеурочной деятельности Наименование программ курсов  

внеурочной деятельности и допол-

нительного образования 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу обучаю-

щимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внима-

ние к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

-кружок «Введение в информатику»; 

- кружок «Умники и умницы»; 

- клуб «Я – исследователь»; 

-кружок «Занимательный англий-

ский»; 

- кружок «Я люблю русский язык»; 

- кружок «Тайны русского языка» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отно-

шения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

- клуб «Музыкальная шкатулка»; 

-мастерская «Волшебный каран-

даш»; 

- кружок «Пишу красиво»; 

- вокальная студия «Унисон»; 

- хоровая студия «Дети Вселенной»; 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеуроч-

ной деятельности, направленные на развитие комму-

никативных компетенций обучающихся, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

- кружок «Я – гражданин»; 

- цикл занятий «Разговоры о важ-

ном» 

- цикл занятий «Введение в школь-

ную жизнь»; 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на воспи-

тание у обучающихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоя-

тельности и ответственности обучающихся, фор-

мирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

- кружок «История родного края»; 

- клуб «Мир, в котором мы живем» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их 

- секция «Подвижные игры»; 

  - секция «Шахматы»; 

   - секция гимнастики; 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

 - секция лёгкой атлетики     «Бегу-

нок»; 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них тру-

долюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду.   

  - кружок «Робототехника»; 

  - кружок «Мастерилки» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучаю-

щихся, развитие у них навыков конструктивного об-

щения, умений работать в команде.   

 - клуб «Эрудит» 

 
Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) ор-

ганизует:  

- 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, оказа-

ние необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совмест-

ных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них школьников с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов (в рамках проекта «Разговоры о важном», тематических, 

организационных, проблемных, игровых, здоровьесберегающих и т.п.) как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности школьника, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им  освоить нормы 

и правила общения, которым ученики должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих детей в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гами беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
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с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-пред-

метниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школь-

ника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения школьника через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

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 учи-

телями-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 пе-

дагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, уви-

дев 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. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- 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; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы; 

- работа (совместно с социально-психологической службой школы) с обучающимися и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на различных видах 

учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (контроль за свободным времяпровожде-

нием, вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, регулярные беседы с родителями). 

 
Основные школьные дела 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающи-

мися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые 



 

483 

 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть формальный характер вос-

питания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками 

для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружа-

ющего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители вла-

сти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагоги-

ческих работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- спортивные коллективные дела – спартакиады, фестивали, состязания, спортивные 

праздники, коллективный выход на спортивные соревнования; 

- театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучаю-

щихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций, которые создают в школе ат-

мосферу творчества и неформального общения и способствуют сплочению детского, педа-

гогического и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- совместная направленная деятельность педагога и школьников начального уровня по 

развитию познавательной, творческой, социально-активной видов деятельности путем стиму-

лирования детей к участию в общешкольных делах; 

- формирование совета класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, ин-

формирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми классных и общешкольных  клю-

чевых дел.  

На уровне обучающихся:  
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- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими учениками, которые могли бы стать хо-

рошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Внешкольные мероприятия 

Внешкольные мероприятия помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях. При проведении экскурсий и в походов создаются 

благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих направлений 

и форм деятельности: 
 

Направление деятельности Формы деятельности 

Организация классными руково-

дителями, учителями-предметни-

ками и родителями обучающихся 

совместных видов коллективной 

познавательной деятельности. 

- регулярные пешие краеведческие прогулки по ули-

цам города;  

- экскурсии в музеи, картинные галереи, выставки, 

театры и кинотеатры, на предприятия города;  

- прогулки на природу (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «гидов», «корреспондентов», «офор-

мителей» и т.п.); 

- литературные, исторические, биологические экс-

курсии в другие города и регионы для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических со-

бытий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Организация классными руково-

дителями, учителями-предметни-

ками и родителями обучающихся 

совместных видов коллективной 

спортивно -оздоровительной дея-

тельности. 

- соревнования туристической направленности (тех-

ника пешеходного туризма, спортивное ориентиро-

вание, конкурсы туристской кухни и  песни, комби-

нированная эстафета и т.п.; 

- походы выходного дня и многодневные походы с 

обязательным привлечением обучающихся к коллек-

тивному планированию, коллективной организации, 

коллективному проведению и коллективному ана-

лизу туристского путешествия.  
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Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формирова-

нию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимися школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через та-

кие формы работы с предметно-пространственной средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, худо-

жественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изоб-

ражениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных историче-

ских, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового простран-

ства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направ-

ленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Россий-

ской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на при-

легающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в исто-

рии России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-

тивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об ин-

тересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с ра-

ботами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книго-

обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего исполь-

зования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной террито-

рии;  
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- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акценти-

рующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасно-

сти.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, пси-

холого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся являются: изучение семей и условий семейного воспитания, пропаганда психолого-пе-

дагогических знаний, активизация и коррекция семейного воспитания через работу с роди-

тельским активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, обобщение и 

распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в  

рамках следующих видов и форм деятельности: 

на уровне школы: 

- работа общешкольного родительского комитета и попечительского совета школы, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, социальные сети и чаты, в кото-

рых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осу-

ществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

на уровне классов: 

- работа классного родительского комитета, участвующего в решении вопросов воспи-

тания и социализации учеников их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (социальный педагог, школьный психолог и т.п.) по запросу ро-

дителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах (школьных советах профилактики), 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и под-

ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, дет-

ское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в начальной школе может осуществляться следующим образом: 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (учебный сектор, трудовой сектор, культмассовый сектор, спор-

тивный сектор и т.п.); 

на индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведом-

ственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиал-

когольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 
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культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, ан-

титеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобря-

емого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значи-

мого общения, творчества, деятельности; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной пси-

холого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущен-

ные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленно-

сти; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, каса-

ющихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-

мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самОПределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности. 

На уровне начального общего образования эта работа осуществляется через: 

- знакомство обучающихся с основами различных профессий в рамках изучения учеб-

ных предметов, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования; 

- работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии (ЮИД, ДЮП 

и др.); 
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- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной  деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 
Дополнительные (вариативные) модули 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19 мая 1995 года №82-ФЗ (редакция от 20 декабря 2017 года) «Об общественных объедине-

ниях» (ст. 5). 

Воспитание в детской организации может осуществляться через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, ротация состава вы-

борных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом (посильная помощь, пожилым лю-

дям, совместная работа с учреждениями социальной сферы, участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории, участие членов детского общественного объединения в во-

лонтерских акциях и т.п.); 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях и т.п.). 

На уровне начального общего образования обучающиеся МАОУ школы №1 имеют воз-

можность быть участниками следующих объединений: 

 

Детские объедине-

ния 

Возраст 

участников 

Основные направления деятельности 

Юные инспектора 

движения (ЮИД) 

10 – 15 лет - оптимизация активности подростков через по-

зитивную деятельность по формированию ответ-

ственности за безопасность своей жизни и окру-

жающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для пре-

дупреждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие 
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навыков общественной организационной ра-

боты, ответственности, товарищества через дея-

тельность объединения отряда ЮИД. 

Дружина юных по-

жарных (ДЮП) 

8 – 16 лет - обучение правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара; 

- изучение первичных средств пожаротушения, 

ознакомление с пожарной техникой и пожарно-

техническим вооружением;  

- проведение занятий и соревнований по по-

жарно-прикладному спорту (ППС), противопо-

жарных конкурсов, викторин, участие в художе-

ственной самодеятельности, экскурсиях и моло-

дежных фестивалях; 

- организация встреч с заслуженными работни-

ками и ветеранами пожарной охраны и добро-

вольного пожарного общества. 

Всероссийское 

детско-юноше-

ское военно-пат-

риотическое об-

щественное дви-

жение «ЮНАР-

МИЯ» 

 

с 8 лет - реализация государственной молодежной по-

литики Российской Федерации;  

- воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противо-

действия идеологии экстремизма;  

- воспитание у юных граждан уважения к Во-

оруженным Силам России, формирование поло-

жительной мотивации к прохождению военной 

службы и всесторонняя подготовка юношей к 

исполнению воинского долга;  

- изучение истории страны и военно-историче-

ского наследия Отечества, развитие краеведе-

ния, расширение знаний об истории и выдаю-

щихся людях «малой» Родины;  

- пропаганда здорового образа жизни, укрепле-

ние физической закалки и выносливости;  

- активное приобщение молодежи к военно-тех-

ническим знаниям и техническому творчеству. 

Российское движе-

ние школьников 

(РДДМ) 

8 – 18 лет - «Личностное развитие» (творческое развитие, 

популяризация профессий,  

популяризация здорового образа жизни среди 

школьников);  

- «Гражданская активность» (культурное, соци-

альное, событийное волонтёрство,  

архивно-поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, движение юных экологов);  

-«Информационно-медийное направление» 

(освещение деятельности через школьные медиа-

центры); 

- «Военно-патриотическое направление» (во-

енно-патриотические клубы, созданные  

на базе образовательных организаций, и сопро-

вождение уже существующих из  

числа отрядов юнармейцев, спасателей,  

и юных инспекторов дорожного движения). 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровое обеспечение 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в до-

стижении  главного результата – качественного и результативного  воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квали-

фикации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и со-

провождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы обра-

зовательной организации и имеющихся у самих педагогов интересов.      

 Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

 

 

Должность Функционал 

Директор Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся 

Заместитель директора 

 по УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенци-

ала урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родите-

лями (законными представителями), учителями-предметни-

ками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации индивиду-

альной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 

Заместитель директора  

по ВР 

Организует воспитательную работу в образовательной органи-

зации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализацию плана, кон-

троль реализации плана. Руководит социально-психологиче-

ской службой. Курирует деятельность Школьного 

ученического Совета, объединений дополнительного образова-

ния, школьного спортивного клуба. Курирует деятельность пе-

дагогов-организаторов, педагога-психолога, 

социального педагога, педагогов дополнительного образова-

ния, классных руководителей. 

Советник по 

воспитанию 

Участвует в организации и проведении школьных 

мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в муници-

пальных, региональных и федеральных мероприятиях. Органи-

зует взаимодействие с детскими общественными объединени-

ями. 

Социальный педагог Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями- 

предметниками по профилактике правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями).  

Педагог-психолог Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 
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состоящими на различных видах учёта; консультации родите-

лей (законных представителей) по корректировке детско- 

родительских отношений, обучающихся по вопросам личност-

ного развития. Проводит занятия с обучающимися, 

направленными на профилактику конфликтов, буллинга, про-

фориентацию и др. 

Классные руководители Организуют воспитательную работу с обучающимися и роди-

телями на уровне классного коллектива. 

Учителя-предметники Реализуют воспитательный потенциал урока. 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Разрабатывают и обеспечивают реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

- Положение о классном руководстве. 

- Положение о социально-психологической службе. 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них. 

- Положение о Родительском совете. 

- Положение о Школьном ученическом Совете. 

- Положение об использовании государственных символов. 

- Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

- Положение о поощрениях и взысканиях. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров. 

- Положение о спортивном клубе. 

- Положение о внешнем виде учащихся. 

- Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

- Положение о Школьной службе медиации. 

 

- Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

- Планы воспитательной работы классных руководителей. 

- План работы социально-психологической службы. 

- Дополнительные общеразвивающие программы. 

 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

https://kurl.ru/SSNgc
https://kurl.ru/xqtva
https://kurl.ru/ubkdk
https://kurl.ru/ubkdk
https://kurl.ru/szQQY
https://kurl.ru/SfiCW
https://kurl.ru/UKiHl
https://kurl.ru/LYQLk
https://kurl.ru/ENWnf
https://kurl.ru/MESKM
https://kurl.ru/idzHR
https://kurl.ru/AWOGq
https://kurl.ru/TOtlF
https://kurl.ru/tRBLY
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- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной по-

зиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-

дении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной об-

щешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных меро-

приятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении канди-

датур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних орга-

низаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских, патриотических и 

прочих акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортив-

ных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

 

Анализ воспитательного процесса 



 

494 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответству-

ющими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной органи-

зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеоб-

разовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие де-

ятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обу-

чающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организован-

ного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руково-

дителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной де-

ятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методи-

ческих объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредо-

точивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

 

Направление 

анализа 

Критерии Способ получения ин-

формации 

Лица, осуществляю-

щие анализ 

Результаты вос-

питания, социа-

Динамика 

личностного 

развития обуча-

Педагогическое наблю-

дение. 

 

 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной ра-
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лизации и само-

развития обуча-

ющихся  

 

ющихся каж-

дого класса 

боте (с последующим об-

суждением результатов 

анализа на заседании ме-

тодического объедине-

ния классных руководи-

телей или педагогиче-

ском совете школы). 

Состояние орга-

низуемой в 

школе совмест-

ной деятельно-

сти обучаю-

щихся и взрос-

лых. 

 

Наличие в школе 

интересной, со-

бытийно насы-

щенной и лич-

ностно развива-

ющей совмест-

ной деятельно-

сти обучаю-

щихся и взрос-

лых.  

 

Беседы с обучающимися,  

их родителями, педагогиче-

скими работниками, лиде-

рами ученического само-

управления, их анкетирова-

ние по итогам проведения 

воспитательных мероприя-

тий.  

Классные руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, активные старше-

классники и родители 

обучающихся (с после-

дующим обсуждением 

результатов анализа на 

заседании методического 

объединения классных 

руководителей или педа-

гогическом совете 

школы). 

 
Показателями качества реализации программы воспитания в соответствии с её моду-

лями являются следующие: 

 
Показатель Метод мониторинга 

Качество совместной деятельности класс-

ных руководителей и их классов 

Анализ динамики письменных отзывов ро-

дителей обучающихся 

Качество реализации личностно развиваю-

щего потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов поведения и 

активности обучающихся на уроках 

Качество организуемой в школе внеуроч-

ной деятельности 

Анализ динамики результатов внеурочной 

деятельности на  о сн ов ании  творческих 

отчетов обучающихся 

Качество взаимодействия школы и семей 

обучающихся. 

 

Анализ динамики охвата родителей и ре-

зультативности проведённых совместных 

мероприятий 

Качество существующего в школе учениче-

ского самоуправления 

 

Анализ динамики продуктивной активно-

сти обучающихся в жизнедеятельности 

класса (школы) 

Качество профориентационной работы 

школы 

Анализ результативности профориентаци-

онной работы 

Качество проводимых общешкольных клю-

чевых дел 

Анализ результативности проводимых ме-

роприятий 

Качество функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений 

 

Анализ динамики продуктивной активно-

сти общественных объединений, функциони-

рующих в школе 

Качество проводимых в школе экскурсий и 

походов 

 

Анализ динамики охвата детей и результа-

тивности проведенных экскурсий и походов 

Качество организации предметно-эстетиче-

ской среды школы 

Анализ результативности проводимых ме-

роприятий 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим сове-

том или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адапта-

цию. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потреб-

ностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. 

 

I. Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Медицинская диагностика  
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Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состо-

яния физического 

и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизирован 

ной помощи. 

Формирование ха-

рактеристики об-

разовательной си-

туации в ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-психо-

лог 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соот-

ветствующая вы-

явленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь-но-

ябрь 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-воле-

вой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по пред-

метам 

 

 

 

 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич-

ности, уровню 

знаний по предме-

там.  

Выявление нару-

шений в поведе-

нии (гиперактив-

ность, замкну-

тость, обидчи-

вость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-психо-

лог 

Социальный 

педагог 

 

Все диагностки проводятся с письменного согласия родтелей (законных представителей) 

II. Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дич-ность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы 

 

Разработать воспи-

тательную про-

грамму работы с 

классом и индиви-

дуальную воспита-

тельную программу 

для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план 

работы с родите-

лями по формиро-

ванию толерантных 

отношений между 

участниками ин-

клюзивного образо-

вательного про-

цесса. 

сентябрь Учитель-пред-

метник, класс-

ный руководи-

тель, социаль-

ный педагог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвали-

дов 

 

 

 Разработка  реко-

мендаций для педа-

гогов, учителя, и 

родителей по ра-

боте с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс Организация  

и проведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохране-

ние, профилактику 

здоровья и форми-

рование  навыков 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

Реализация профи-

лактических обра-

зовательных про-

грамм (например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

III. Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприятия. 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  во-

просам инклюзив-

ного образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями, классом, 

работниками 

школы 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – психолог 

Социальный педа-

гог 

 

Консультирование 

родителей по  во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, пси-

холого-физиологи-

ческим особенно-

стям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – психолог 

 

 

IV. Информационно – просветительское направлени 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация ра-

боты   по вопро-

сам инклюзив-

ного образова-

ния  

Информацион-

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

графику 

Педагог – психолог 

Учитель – дефекто-

лог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Психолого-педаго-

гическое просвеще-

ние педагогических 

работников по во-

просам развития, 

обучения и воспита-

ния данной катего-

рии детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования  

Информацион-

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель дирек-

тора  
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа   осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую   подготовку. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуника-

ционных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сете-

вым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения городского округа Долгопрудный средней общеобразовательной 

школы №1 (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их осво-

ение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МАОУ школы №1, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной об-

разовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение са-

нитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и тре-

бований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении город-

ского округа Долгопрудный средней общеобразовательной школе №1 начинается 01.09.2023 

и заканчивается 29.05.2024г. в 1-х классах и 7.06.2024г. во 2-4 классах.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков за счет урока физкультуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
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Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в сере-

дине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч, в 

4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебные занятия для учащихся 1-4 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет со-

став учебных предметов обязательных предметных областей. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образователь-

ных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, исполь-

зуется на изучение учебного курса «Наглядная геометрия» в 1а,б, 2а,б, 3 а,б  классах, который 

способствует развитию пространственного мышления младших школьников как вида ум-

ственной деятельности и способа её развития в процессе изучения геометрии. В 1в - 3в классах 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся данный 

час выделен на изучение математики на расширенном уровне. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении городского округа 

Долгопрудный средней общеобразовательной школе №1 языком обучения является русский 

язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» вы-

бор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов иностранный язык (английский) осуществляется деление уча-

щихся на группы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной дис-

циплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за триместр осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана, кроме ОРКСЭ (согласно Положения 

МАОУ школы №1 «О предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»), 

оцениваются по триместрам. ОРКСЭ и предмет из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, «Наглядная геометрия», являются безотметочными и оцениваются «за-

чет» или «незачет» по итогам триместра.  
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Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный средней общеобразовательной школы №1».  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заклю-

чений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Нормативный срок освоения ОП НОО составляет 4 года. 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык    2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание ("окружаю-

щий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

         1 1 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса             

Математика   1   1   1    

Наглядная геометрия 1 1  1 1  1 1     

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 
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3.2.Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

 

"Модульный режим"  

 

Учебные модули Каникулы 

Даты Количество недель 

и дней 

Даты Количество дней 

1 модуль 

01.09.2023-

08.10.2023 

5 недель  1 день 09.10.2023-

15.10.2023 

7 

2 модуль 

16.10.2023-

19.11.2023 

4 недели  4 дня 20.11.2023-

26.11.2023 

7 

3 модуль 

27.11.2023-

31.12.2023 

5 недель 01.01.2024-

07.01.2024 

7 

4 модуль 

08.01.2024-

18.02.2024 

6 недель 19.02.2024-

25.02.2023 

7 

5 модуль 

26.02.2024-

07.04.2024 

5 недель и 4 дня 08.04.2024-

14.04.2024 

7 

6 модуль 

15.04.2024-

07.06.2024 

7 недель 08.06.2024-

01.09.2024 

86 

34 недели (169 дней) 121 день 

 

*с 29.05 по 07.06      проектная деятельность 

   внеурочная деятельность 

   индивидуальные консультации 

   образователые экскурсии 

   профориентационные мероприятя 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МАОУ школы №1 направлен на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, со-

став и структуру направлений и форм внеурочной деятельности с учетом индивидуальных по-

требностей учащихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности, являясь частью организационного раздела основной об-

разовательной программы начального общего образования, представляет собой описание це-

лостной образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

- организацию деятельности ученических сообществ, в том числе разновозрастных объ-

единений по интересам, клубов; детских общественных объединений, организаций; 

- воспитательные мероприятия. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности в МАОУ школе №1 в течение 

учебного года в рамках реализации программы воспитания (без выделения дополнительных 

часов) предполагает: 

- деятельность в рамках движения «Орлята России»; 
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- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит фестивалей, выставок, дру-

гих массовых форм организации совместной деятельности обучающихся. 

Курс «Разговоры о важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказыва-

ется школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающе-

муся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 

традиционных ценностях Российской Федерации.  

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. 

Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав дру-

гих способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не является про-

стым производным от суммы усвоенных знаний. 

Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших школь-

ников, в доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне понятий, пред-

ставлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной форме, посредством обращения к 

литературным источникам и жизненным ситуациям, в ходе откровенных и задумчивых бесед, 

решения проблемных ситуаций важно на чувственном, понятийном уровне. 
Вариативный компонент. 

Курс «Подвижные игры» предназначен для физкультурно – спортивной и оздоровитель-

ной работы с обучающимися. 

Направление «Художественно-эстетическая творческая деятельность» представлено 

курсами «Волшебный карандаш» и «Музыкальная шкатулка» для учеников 1а,б и 2а,б клас-

сов. 

Направление «Информационная культура» для младших школьников прежде всего 

предусматривает развитие способности получать сведения из разнообразных источников, 

(например, из печатных изданий), предоставлять их в понятном виде, результативно ими вос-

пользоваться. 

Курс «Введение в школьную жизнь» способствует адаптации первоклассников, учит 

умению общения. 

Курс «Я – гражданин России» направлен на системный подход к формированию граж-

данской позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. 

Курс «История родного края» для 4-классников позволяет лучше узнать историю г.Дол-

гопрудного и его окрестностей. 

Курс «Мир, в котором мы живем» в течение учебного года в рамках реализации про-

граммы воспитания (без выделения дополнительных часов) развивает кругозор обучающихся. 

В рамках «Интеллектуальных марафонов» курсы «Умники и умницы» и «Азбука юного 

финансиста» представляют систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся 

начальных классов, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти. 

Направление «Учение с увлечением» объединяет знания обучающихся по нескольким 

школьным дисциплинам. 

Изучение курса «Становлюсь грамотным читателем» способствует формированию чита-

тельской грамотности младших школьников. 

Курс «Пишу красиво» позволит формировать каллиграфические навыки обучающихся. 

Посредством курса «Я люблю русский язык» младшего школьника вводят в обществен-

ную жизнь, дают ему возможность общаться со взрослыми и друзьями, помогают обучаю-

щимся выражать свои мысли, чувства. 

В программе экспериментальных 1в, 2в, 3в и 4в классов предусмотрено изучение: 

- курса «Занимательный английский», который в 1 классе носит пропедевтический ха-

рактер, направлен на подготовку обучающихся к дальнейшему изучению английского языка 

на начальном,  среднем и старшем уровнях обучения; в 2-4 классах - формирует элементарные 
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коммуникативные компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основ-

ных видах речевой деятельности: аудировании и говорении; 

- курса «Я – исследователь», создающего дополнительные условия для успешного осво-

ения учениками основ исследовательской деятельности; 

- курса «Введение в информатику», носящего в 1-2 классах пропедевтический характер. 

В 3-4 классах курс «Введение в информатику» является рекомендованным для всех обу-

чающихся, что способствует формированию общих представлений школьников об информа-

ционной картине мира, об информации и информационных процессах, а также начальных 

навыков использования компьютерной техники и современных информационных технологий 

для решения учебных и практических задач. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения на 

этапе начальной школы не превышает 1320 часов.  
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Направления  внеурочной де-

ятельности Формы реализации, наименова-

ние программ 

количество часов 

1а,б 1в 2а,б 2в 3а,б 3в 4а,б 4в 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
Подвижные  игры 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
Я - исследователь  1  1  1  1 

Коммуникативная деятель-

ность 

Разговоры о важном 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Орлята России» 
В течение учебного года в рамках реализации программы воспи-

тания (без выделения дополнительных часов) 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Волшебный карандаш 
0,5  0,5      

Музыкальная шкатулка 
0,5  0,5      

Информационная культура 

Мир, в котором мы живем 
В течение учебного года в рамках реализации программы воспи-

тания (без выделения дополнительных часов) 

Я – гражданин России 
1 1 0,5 0,5 0,5 0,5   

История родного края       0,5 0,5 

Введение в школьную жизнь В течение учебного 

года в рамках реали-

зации про-граммы 

воспитания (без выде-

ления дополнительных 

часов) 

      

Интеллектуальные марафоны 
Умники и умницы 

1 0,5 1  1  1  
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Азбука юного финансиста 
    0,5 0,5 0,5 0,5 

"Учение с увлечением!" 

Становлюсь грамотным читате-

лем 1 1 1 0,5 1 1 1 1 

Введение в информатику  1  1 1 1 1 1 

Я люблю русский язык 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательный английский    1  1  1 

Пишу красиво   1 1 1  1  

   6,5 7 7 7 7 7 7 7 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
-

н
о
е 

о
б
щ

ее
 

о
б
р

а
зо

в
а
-

н
и

е 

1 Мероприятия согласно индивидуальным планам работы учите-

лей-предметников. 

1 – 4 классы Весь  

учебный год 

Учителя-предметники 

2 Контроль выполнения рабочих программ учебных предметов. 1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
-

н
о
е 

о
б
-

щ
ее

 о
б

-

р
а
зо

в
а
-

н
и

е 

1 Работа согласно учебному плану внеурочной деятельности и 

общеразвивающим программам дополнительного образова-

ния. 

1 – 4 классы Весь  

учебный год 

Руководители клубов, 

кружков, секций 
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2 Мониторинг посещаемости обучающимися клубов, кружков и 

секций. Контроль выполнения общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора  

по УВР и ВР 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1 Семинар для классных руководителей «Планирование воспи-

тательной работы на 2023 – 2024 учебный год». Методическая 

помощь начинающим классным руководителям. 

Классные руково-

дители 

1 – 4 классов 

28 – 30 авгу-

ста  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, социаль-

ный педагог 

2 Проведение мероприятий согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных руководителей. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

3 Мониторинг деятельности классных руководителей. Проверка 

рабочей документации. Анализ отчётов классных руководите-

лей по итогам работы в первом полугодии. 

1 – 4 классы Конец де-

кабря  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

4 Семинар для классных руководителей «Результативность вос-

питательной работы в школе в первом полугодии». Корректи-

ровка Плана воспитательной работы на второе полугодие. 

1 – 4 классы Январь  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

5 Мониторинг деятельности классных руководителей. Проверка 

рабочей документации. Анализ отчётов классных руководите-

лей по итогам работы во втором полугодии. 

1 – 4 классы Конец мая  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

6 Проведение мониторингов уровня воспитанности, уровня пра-

вовой образованности, уровня активности участия обучаю-

щихся во внеклассных мероприятиях. 

1 – 4 классы Конец мая  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, психолог, 

социальный педагог 

7 Тематические консультации для классных руководителей. 1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по ВР  

и УВР, психолог, со-

циальный педагог, 

медработник 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Н а ч а л ь н о е о б щ е е о б р а з о в а н и е СЕНТЯБРЬ: 
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1 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний и началу 

учебного года. 

1 – 4 классы 01 сентября 

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

2 Торжественные классные часы, посвящённые Дню знаний и 

началу учебного года.  

2 – 4 классы 01 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

3 Всероссийский открытый урок ОБЖ (действия обучающихся в 

условиях различного вида ЧС). 

2 – 4 классы 01 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

4 Классные часы и беседы, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

2 – 4 классы 04 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

5 Тематический классный час «Разговоры о важном» 1 – 4 классы 04 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

6 Классные часы и беседы, посвящённые Международному дню 

распространения грамотности. 

1 – 4 классы 08 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

7 Участие в мероприятиях акции "Здоровье - твоё богатство" (те-

матические беседы, спортивные соревнования, конкурс рисун-

ков и плакатов и т.п.). 

1 – 4 классы 04 – 08 сен-

тября 

 2023 г. 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

8 Тематический классный час «Разговоры о важном» 1 – 4 классы 11 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

9 Тематический классный час «Разговоры о важном» 1 – 4 классы 18 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

10 Проведение школьного (отборочного) тура муниципального 

конкурса "Учитель мой". 

1 – 4 классы 18 – 29 сен-

тября 

 2023 г. 

Учителя начальной 

школы 

11 Тематический классный час «Разговоры о важном» 1 – 4 классы 25 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

12 Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 

(классные часы и беседы с обучающимися, ролевые игры, вы-

ставка детских рисунков, акция "Засветись"). 

1 – 4 классы 25 – 29 сен-

тября  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по безопасности, 

руководитель отряда 

ЮИД, классные руко-

водители 

13 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения 

Учителя  

физической  

культуры 
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ОКТЯБРЬ: 

14 Участие в городском легкоатлетическом пробеге имени космо-

навта Виктора Пацаева. 

1 – 4 классы 01 октября  

2023 г. 

Учителя физической 

культуры 

15 Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации. 

1 – 4 классы 02 октября  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по безопасности, 

классные руководи-

тели 

16 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 02 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

17 Участие в муниципальном конкурсе "Учитель мой". 1 – 4 классы Начало ок-

тября  

2023 г. 

Учителя начальной 

школы 

18 Празднование Дня учителя (выпуск классами стенгазет, уча-

стие в праздничном концерте). 

1 – 4 классы 05 - 06 ок-

тября  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

19 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 16 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

20 Классные часы, посвящённые дню рождения города Долго-

прудного. 

1 – 4 классы 17 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели, руководитель 

музея 

21 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 23 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

22 Беседы с обучающимися, приуроченные к Международному 

дню школьных библиотек. 

1 – 4 классы 25 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели, заведующая 

библиотекой 

23 Праздник "Посвящение в первоклассники". 1-е классы 27 октября 

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

24 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 30 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

25 Неделя литературного чтения. 1 – 4 классы С 30 октября 

2023 г. 

Учителя начальной 

школы 

26 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя физической 

культуры 
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НОЯБРЬ: 

27 Информационные мероприятия в классах, посвящённые Дню 

народного единства. 

1 – 4 классы 01 – 03 но-

ября  

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

28 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  06 ноября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

29 Беседы с обучающимися, посвящённые 82-й годовщине исто-

рического парада на Красной площади в 1941 году. 

1 – 4 классы 07 ноября  

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

30 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  13 ноября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

31 Беседы с обучающимися, посвящённые Международному дню 

терпимости. 

1 – 4 классы 16 ноября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

32 Участие обучающихся в школьном фестивале народов России.  1 – 4 классы 17 ноября  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

33 Участие обучающихся в муниципальном конкурсе фоторабот 

"Мама - первое слово". 

1 – 4 классы В течение но-

ября 2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

34 Праздник осени в начальной школе. 1 – 4 классы 24 ноября  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

35 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  27 ноября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

36 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя физической 

культуры 

ДЕКАБРЬ: 

37 Классные часы, посвящённые Дню неизвестного солдата. 1 – 4 классы 01 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

38 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  04 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

39 Неделя окружающего мира. 1 – 4 классы С 04 декабря 

2023 г. 

Учителя начальной 

школы 
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40 Конкурс чтецов "В белоснежных полях под Москвой", посвя-

щённый 81-летию битвы за Москву. 

1 – 4 классы 04 - 08 де-

кабря  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

41 Классные часы, посвящённые Дню Героев Отечества. 1 – 4 классы 08 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

42 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  11 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

43 Беседы с обучающимися, посвящённые Дню Конституции Рос-

сийской Федерации. 

1 – 4 классы 12 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

44 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  18 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

45 Участие обучающихся в муниципальном конкурсе новогодних 

игрушек. 

1 – 4 классы Декабрь  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

46 Смотр-конкурс оформления классных кабинетов к Новому 

году. 

1 – 4 классы Последняя де-

када декабря  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

47 Новогодний музыкальный фестиваль. 1 – 4 классы 21 – 22 де-

кабря  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

48 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  25 декабря 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

49 Новогодний праздник в начальной школе. 1 - 4 классы 27 – 28 де-

кабря  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

50 Акция "Покорми птиц зимой". 1 - 4 классы В течение де-

кабря  

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

51 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя физической 

культуры 

ЯНВАРЬ: 

52 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  08 января  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 
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53 Классные часы, направленные на формирование у обучаю-

щихся антикоррупционного мировоззрения. 

2 – 4 классы В течение ян-

варя  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

54 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  15 января  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

55 Участие обучающихся в мероприятиях метапредметной не-

дели «Изобретения человечества». 

1 – 4 классы С 15 января 

2024 г. 

Учителя начальной 

школы 

56 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  22 января  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

57 Классные часы, посвящённые 80-й годовщине полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады. 

1 – 4 классы 24 - 26 января 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

58 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы  29 января  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

59 Неделя музыки и изобразительного искусства. 1 – 4 классы С 29 января 

2024 г. 

Учителя начальной 

школы 

60 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя  

физической  

культуры 

ФЕВРАЛЬ: 

61 Вечер инструментальной музыки. 1 – 4 классы 02 февраля 

2024 г. 

Учитель музыки, за-

меститель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

62 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 05 февраля  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

63 Классные мероприятия, посвящённые Дню российской науки. 1 – 4 классы 08 – 09 фев-

раля  

2024 г. 

Классные руководи-

тели, учителя-пред-

метники 

64 Проведение "Олимпийских уроков", посвящённых Дню зим-

них видов спорта (12 февраля). 

1 – 4 классы Первая декада 

февраля 

 2024 г. 

Классные руководи-

тели, учителя физиче-

ской культуры 

65 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 12 февраля  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 
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66 Классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества. 1 – 4 классы 16 февраля 

2024 г. 

Классные руководи-

тели, заместитель ди-

ректора по ВР 

67 Участие обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

фестиваля-конкурса "Юный исследователь". 

1 – 4 классы В течение 

февраля  

2024 г. 

Учителя начальной 

школы 

68 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 26 февраля  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

69 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя физической 

культуры 

МАРТ: 

70 Всероссийский открытый урок по ОБЖ, приуроченный к все-

мирному дню гражданской обороны. 

1 – 4 классы 01 марта  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

71 Праздник "Прощание с азбукой". 1-е классы 01 марта 

 2024 г. 

Классные руководи-

тели 

72 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 04 марта 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

73 Праздничные мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню 8 марта (конкурс поздравительных открыток, 

праздничный концерт). 

1 – 4 классы 06 – 07  

марта  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

74 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 11 марта 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

75 Праздник в начальной школе "Широкая масленица". 1 – 4 классы 15 марта 

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

76 Неделя математики. 1 – 4 классы С 11 марта 

2024 г. 

Учителя начальной 

школы 

77 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 18 марта 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

78 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 25 марта 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 
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79 Общешкольная «Юморина» (юмористический концерт). 1 – 4 классы 29 марта 

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

80 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя физической 

культуры 

АПРЕЛЬ: 

81 Участие обучающихся в акции "Здоровье - твоё богатство", 

приуроченной к Всемирному дню здоровья. 

1 – 4 классы 08 – 12 

 апреля  

2024 г. 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

82 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 08 апреля 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

83 Классные часы, просмотр видеофильмов, проведение игр и 

викторин, посвящённых Дню космонавтики. Выставка дет-

ского рисунка. 

1 – 4 классы 10 – 12 

 апреля  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

84 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 15 апреля 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

85 Участие обучающихся в общешкольном экологическом мара-

фоне. 

1 – 4 классы Апрель – май 

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

географии 

86 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 22 апреля 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

87 Подготовка материалов для участия в патриотической акции 

"Бессмертный полк". 

1 – 4 классы В течение ап-

реля  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

88 Участие обучающихся в муниципальном конкурсе агитбригад 

"Это славное слово - Победа". 

3 – 4 классы Конец апреля 

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

89 Всероссийский открытый урок  ОБЖ, приуроченный к Дню по-

жарной охраны. 

1 – 4 классы 26 апреля 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

90 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя физической 

культуры 

МАЙ: 
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91 Фестиваль военной песни, посвящённый Дню Победы.  1 – 4 классы 06 – 08  

мая  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

92 Проведение общешкольной акции "Знамя Победы". 1 – 4 классы 06 – 08  

мая  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руководи-

тель юнармейского 

отряда 

93 Участие обучающихся в городских мероприятиях, посвящён-

ных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(возложение цветов к мемориалам, участие в акциях и торже-

ственных шествиях). 

1 – 4 классы По плану 

Управления 

образования 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руководи-

тель юнармейского 

отряда 

94 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 13 мая 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

95 Проведение линеек по итогам учебного года. 1 – 4 классы 13 – 17 

 мая  

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

96 Тематический классный час «Разговоры о важном». 1 – 4 классы 20 мая 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

97 Классные часы "Вот оно какое - наше лето!", посвящённые 

Дню защиты детей и началу летних каникул. 

1 – 4 классы 30 - 31 

 мая  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

98 Участие обучающихся в школьных и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.  

1 – 4 классы По плану про-

ведения  

Учителя  

физической  

культуры 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
-

р
а
зо

в
а
н

и
е 1 Организация тематических экскурсий в школьный историко-

краеведческий музей. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели, руководитель 

музея 

2 Посещение музеев, выставок, театров и кинотеатров г. Долго-

прудного. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 
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3 Пешие краеведческие экскурсии по улицам города. 1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели, руководитель 

музея 

4 Посещение музеев, выставок, театров и кинотеатров г. 

Москвы. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

5 Совместные с родителями прогулки на природу (походы вы-

ходного дня) с организацией спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (соревнований, игр, и т.п.). 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1 Оформление помещений школы к началу учебного года. 1 – 4 классы 28 – 31 авгу-

ста 

2023 г. 

Классные руководи-

тели, заместитель ди-

ректора по ВР 

2 Оформление классных уголков, уголков безопасности и тема-

тических стендов (в том числе по государственной символике) 

в учебных кабинетах. 

1 – 4 классы Сентябрь 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

3 Украшение учебных кабинетов к празднику «День учителя». 1 – 4 классы К 04 октября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

4 Украшение помещений для проведения «Праздника Осени». 1 – 4 классы К 24 ноября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели, заместитель ди-

ректора по ВР 

5 Украшение учебных кабинетов к Новому Году. 1 – 4 классы Декабрь  

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

6 Украшение помещений для проведения праздника «Широкая 

масленица». 

1 – 4 классы К 11 марта  

2024 г. 

Классные руководи-

тели, заместитель ди-

ректора по ВР 

7 Оформление в классах стендов с информацией и фотоотчётами 

о проведённых мероприятиях, анонсами, творческими рабо-

тами обучающихся. 

1 – 4 классы Регулярно в 

течение учеб-

ного года 

Классные руководи-

тели 

8 Участие обучающихся в благоустройстве учебных кабинетов и 

поддержания в них чистоты и порядка. 

 

1 – 4 классы Регулярно в 

течение учеб-

ного года 

Классные руководи-

тели 
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МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 

1 Организационные родительские собрания, посвящённые 

началу учебного года. Формирование классных родительских 

комитетов на 2023 – 2024 учебный год. Знакомство родитель-

ской общественности с нормативными документами, регла-

ментирующими работу школы. 

1 – 4 классы 04 – 08  

сентября  

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

2 Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы (формирование об-

щешкольного родительского комитета, участие родителей в 

формировании и работе Совета школы). 

1 – 4 классы 04 – 08 сен-

тября  

2023 г. 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

3 Проведение общешкольного родительского собрания «Про-

блема обучения и умственного развития детей младшего 

школьного возраста» (возможно проведение в дистанционном 

формате). 

1 – 4 классы Сентябрь 

2023 г. 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

4 Лекторий для родителей: «В здоровом теле – здоровый дух» 

(режим дня, личная гигиена, правильное питание, здоровый об-

раз жизни младших школьников). 

1 – 4 классы Октябрь  

2023 г. 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

5 Проведение родительских собраний по итогам первого три-

местра. 

2 – 4 классы Конец  

ноября  

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

6 Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с возмож-

ностью посещения учебных и внеклассных занятий. 

 

1 – 4 классы Начало де-

кабря  

2023 г. 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

7 Лекторий для родителей: «Ключевые аспекты безопасности 

школьника» (безопасность на дорогах, на транспорте, в школе, 

в быту, при обращении с огнём, информационная безопас-

ность). 

1 – 4 классы Февраль  

2024 г. 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

8 Проведение родительских собраний по итогам второго три-

местра. 

1 – 4 классы Март  

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

9 Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с возмож-

ностью посещения учебных и внеклассных занятий. 

 

1 – 4 классы Апрель 

2024 г. 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 
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10 Проведение итоговых родительских собраний с детьми (подве-

дение итогов года, награждение активистов классов, рекомен-

дации педагогов на лето, безопасность во время каникул). 

1 – 4 классы Конец  

мая 

2024 г. 

Классные руководи-

тели 

11 Оформление информационного  стенда для родителей и регу-

лярное обновление его материалов. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

12 Регулярное обновление информации для родителей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

13 Индивидуальные встречи родителей с педагогическими работ-

никами для решения возникающих вопросов и консультаций 

по обучению и воспитанию обучающихся. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

14 Участие родителей в организации классных и общешкольных 

мероприятий и экскурсий.  

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

15 Мониторинг работы классных руководителей с родителями 

обучающихся. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая ауди-

тория 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
-

зо
в

а
н

и
е 

1 Выборы органов самоуправления в классных коллективах (ста-

рост, активов классов и т.п.). 

1 – 4 классы До  

08 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

2 Организация дежурства по классу (составление графика, рас-

пределение обязанностей, инструктаж по технике безопасно-

сти). 

2 – 4 классы До  

08 сентября 

2023 г. 

Классные руководи-

тели 

3 Формирование рабочих групп по организации коллективных 

творческих дел в классе. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

4 Участие в общешкольных мероприятиях. 1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
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Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е 

 

1 Мероприятия согласно индивидуальным планам работы соци-

ального педагога, педагога-психолога, заместителя директора 

по безопасности. 

1 – 4 классы Весь  

учебный год 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, за-

меститель директора 

по безопасности 

2 Контроль и координация работы школьных служб в рамках 

профилактических мероприятий 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора  

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е 

1 Беседы о различных профессиях в рамках изучения учебных 

предметов. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Учителя-предмет-

ники, классные руко-

водители 

2 Классные мероприятия (классные часы, викторины, квесты и 

т.п.) по теме «Профессия моих родителей». 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели, администрация 

школы 

3 Организация экскурсий для обучающихся на предприятия го-

рода и региона. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

4 Привлечение обучающихся к участию в работе отряда ЮИД. 3 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели, руководитель 

отряда ЮИД 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая ауди-

тория 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1 Проведение информационных бесед по теме «Российское дви-

жение детей и молодёжи». Дальнейшее формирование состава 

первичного отделения РДДМ «Движение первых» и «Орлят 

России». 

3 – 4 классы Сентябрь  

2023 г. 

Советник директора 

по воспитанию, класс-

ные руководители 

2 Участие обучающихся в проектах РДДМ и «Орлят России» 3 – 4 классы В течение 

учебного года 

по плану ра-

боты РДДМ 

Классные руководи-

тели, куратор первич-

ного отделения 
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РДДМ, советник ди-

ректора по воспита-

нию 

3 Формирование состава отряда ЮИД на предстоящий учебный 

год. 

3 – 4 классы Сентябрь  

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руководи-

тель отряда ЮИД 

4 Участие отряда ЮИД в школьных и муниципальных меропри-

ятиях. 

3 – 4 классы В течение 

учебного года 

по плану ра-

боты отряда 

ЮИД 

Руководитель отряда 

ЮИД 

5 Участие обучающихся в работе Школьного спортивного клуба. 1 – 4 класс В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
-

р
а
зо

в
а
н

и
е 

1 Выпуск классами  тематических стенгазет, посвященных зна-

менательным датам и значимым событиям школы. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

2 Публикация стихотворений и очерков обучающихся на страни-

цах школьной газеты «ПЕГАС». 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

3 Создание тематических видеороликов и клипов, посвященных 

знаменательным датам и праздникам. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

4 Предоставление классами информации для обновления кон-

тента на официальных страницах в социальных сетях и на 

сайте школы. 

1 – 4 классы Регулярно  в 

течение учеб-

ного года 

Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Уровень № 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Целевая аудито-

рия 

Примерные 

сроки 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Н
а
ч

а
л

ь
-

н
о
е 

о
б
-

щ
ее

 о
б

-

р
а
зо

в
а
-

н
и

е 

1 Организация экскурсионных тематических занятий для обуча-

ющихся: 

- «Родина – мой город Долгопрудный»; 

- «Долгопрудный – прифронтовой город»; 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Руководитель музея, 

классные руководи-

тели 
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- «Долгопрудный: от дирижабля до ракет»; 

- «Славная история школы». 

2 Организация тематических выступлений лекторской группы 

музея, приуроченных к значимым датам в истории страны, ре-

гиона и города в классах начальной школы.  

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

по плану ра-

боты музея 

Руководитель музея, 

заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Организация тематических экскурсий по городу. 3 – 4 классы В течение 

учебного года 

Руководитель музея, 

классные руководи-

тели 

4 Привлечение обучающихся к участию в выставках детских ри-

сунков и фотографий. 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Руководитель музея, 

классные руководи-

тели 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календар-

ном плане воспитательной работы.  

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 
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Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

3.5. Система условий реализации программы  начального общего образования 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации ОП НОО 

Для обеспечения реализации программы начального  общего образования МАОУ  № 1  

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связан-

ных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния. 

Укомплектованность МАОУшколы № 1  педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации ха-

рактеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в професси-

ональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщен-

ные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификаци-

онными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федераль-

ными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про-

ведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организа-

ций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и ре-

ализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об обра-

зовании (профессио-

нальной переподго-

товке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатам  аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

Педагогические 
работники 

100% 13% 87% 

Руководящие 
работники 

100%  100% 

Иные работ-

ники 

100%  100% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков.  

Основным  условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала  Школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов начальной  образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-

ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 



 

527 

 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования является система методической ра-

боты, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-

бований ФГОС НОО. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ОП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспе-

чивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального образования, основного об-

щего и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо-

бенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специали-

стами: 

 —педагогом- психологом (1 чел.); 

—социальным педагогом (1 чел.). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и от-

дельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самОПределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отно-

шений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 



 

528 

 

образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы нечального общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого- педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной органи-

зации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации ОП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном зада-

нии образовательной организации. 

 Государственное задание устанавливает и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). показатели, характеризующие ка-

чество. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определе-

нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-

ного образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профес-

сионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное об-

разование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

чете на одного  обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
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начального общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации об-

разовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образова-

ния педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципаль-

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на при-

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы об-

щего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре-

деляет долю    средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выпол-

нения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий 

для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации, нормативно- правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техниче-

ского, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле-

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного со-

вета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспе-

чения образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучаю-

щихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (органи-

зации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным за-

коном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального  общего образования соответствует нормативным за-

тратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных за-

трат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, до-

полнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образо-

вания для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, професси-

онального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле-

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного со-

вета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспе-

чения образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучаю-

щихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации ОП НОО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической си-

стемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного про-

цесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обяза-

тельной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно- библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным матери-

алам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-обра-

зовательной среды; 

 программные инструменты,обеспечивающие  

функционирование нформационно- образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образова-

тельной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП НОО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеуроч-

ной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, про-

фессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профес-

сионально- производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-про-

фессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации:; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образова-

ния; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуще-

ствить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе адаптиро-

ванной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом  к электронной информационно-образовательной среде организации из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соот-

ветвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации 

по направлениям отражено в таблице. 
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 Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной среды Наличие 

компонент ов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС (в 

случае полного 

или частично от-

сутствия обеспе-

ченност и) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной ча-

сти учебного плана ОП НОО в расчете не менее од-

ного экземпляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

имеется  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ОП НОО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

имеется  

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно- популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных изда-

ний для обучающихся с ОВЗ 

имеется  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и 

др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: таблицы, ре-

продукции портретов и картин, альбомы изобрази-

тельного материала и др.; раздаточные: дидактиче-

ские карточки, пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, ви-

деофильмы), 

 мультимедийные средства (электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электрон-

ные медиалекции, тренажеры, и др.) 

имеется  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен  доступ для всех участников образователь-

ного процесса) 

имеется  

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура 

имеется  

7. Технические средства, обеспечивающие функциониро-

ваниеинформационно-образовательной среды 

имеется  

8. Программные инструменты, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной среды 

имеется  
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9. Служба технической поддержки функционирования ин-

формационно-образовательной среды 

имеется  

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть со-

зданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ОП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков 

и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства террито-

рии; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь-

ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия По-

ложения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в об-

щеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональ-

ному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося ука-

занными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реали-

зации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 
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 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- воспи-

тательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ НОО организацией предусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет рус-

ского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного ис-

кусства и мировой художественной культуры и другие варианты интеграции), а также созда-

ние специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория 

химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), нали-

чие которых предполагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно – методичекские материалы 

В базовый комплект мебели входят:  

 доска классная; 

 стол учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответ-

ствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 
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 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) вклю-

чает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий,  

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность до-

ступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресур-

сов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений обра-

зовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ созданабезбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные ра-

бочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), ли-

цензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно- 

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функци-

онирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, администра-

тивноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования средств об-

разовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправоч-

ными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной ор-

ганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных ак-

тах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых  ориентиров в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы:  

-соответствие требованиям ФГОС; 

-гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 
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-обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной об-

разова-тельной программы; 

-учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, за-

просов участников образовательного процесса; 

-предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий ре-

ализации основной образовательной программы 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Лицо, осуществ-

ляющее кон-

троль  

I. Нормативное обес-

печение 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС  

Ежегодно Директор 

2. Приведение должностных 

инструкций работников об-

разовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС и тарифно-квалифика-

ционными характеристикам 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор 

3. Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, 

используемых в образова-

тельном процессе в соответ-

ствии со Стандартом 

Ежегодно к 1 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

4. Разработка локальных ак-

тов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам 

инфраструктуры образова-

тельного учреждения с учё-

том требований к минималь-

ной оснащённости учебного 

процесса  

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5. Разработка и корректи-

ровка: 

 — образовательных про-

грамм 

— учебного плана; 

— рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положения о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организа-

ции текущей и итоговой 

оценки достижения обучаю-

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 
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щимися планируемых ре-

зультатов освоения основной 

образовательной программы. 

II. Финансовое обес-

печение  

1. Определение объёма рас-

ходов, необходимых для реа-

лизации ОП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их форми-

рования 

Ежегодно к 1 

января 

Директор, гл. 

Бухгалтер 

2. Разработка локальных ак-

тов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников образова-

тельного учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

 (по необходи-

мости) 

Директор 

3. Заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками  

Ежегодно  

сентябрь 

Директор 

III. Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов об-

разовательного процесса че-

рез создание и функциониро-

вание органа общественного 

управления 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

2. Проведение мониторинга 

образовательных потребно-

стей обучающихся и родите-

лей  

Ежегодно  

до 01 июня 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

IV. Кадровое обеспе-

чение  

1. Анализ кадрового обеспе-

чения  

Ежегодно Директор 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников образовательного 

учреждения в связи с введе-

нием и реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

3. Разработка (корректи-

ровка) плана научно-методи-

ческой работы (внутриш-

кольного повышения квали-

фикации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

Ежегодно 

к 01 января 

Зам. директора 

по УВР 

4. Повышение квалификации 

педагогических кадров  в ре-

Постоянно Зам. директора 

по УВР 
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шении профессиональных за-

дач с применением ИКТ в 

рамках формируемой ЦОС 

V. Информационное 

обеспечение  

1. Размещение и корректи-

ровка на сайте ОУ информа-

ционных материалов о введе-

нии и реализации ФГОС 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

2. Организация изучения об-

щественного мнения по во-

просам введения новых стан-

дартов и внесения дополне-

ний в содержание ОП 

По необходи-

мости 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

3. Публичные отчеты дирек-

тора школы  

Ежегодно Директор 

4. Разработка рекомендаций 

для педагогических работни-

ков: 

— по организации внеуроч-

ной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресур-

сов времени для организации 

домашней работы обучаю-

щихся; 

— по использованию интер-

активных технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, зам. ди-

ректора по ВР 

VI. Материально- 

техническое обеспе-

чение  

1. Анализ материально-тех-

нического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС 

начального общего образова-

ния 

Ежегодно  

 

Зам. директора 

по АХР 

2. Использование бюджет-

ных и внебюджетных 

средств для обеспечения со-

ответствия МТБ образова-

тельного процесса ФГОС, са-

нитарно-гигиеническим нор-

мам и пожарной безопасно-

сти. 

Постоянно Директор, гл. 

Бухгалтер 

3. Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-ин-

формационного центра пе-

чатными и электронными об-

разовательными ресурсами. 

Постоянно Зав. библиотекой 

4. Наличие доступа ОУ к 

электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный адми-

нистратор 
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5. Обеспечение контролируе-

мого доступа участников об-

разовательного процесса к 

информационным образова-

тельным ресурсам в Интер-

нете  

Постоянно Директор, си-

стемный админи-

стратор 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах: 

 Отчеты на совещаниях при директоре 

 Собеседования 

 Инвентаризация МТБ 

 Мониторинг 

 Анализ деятельности и др. 
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Приложение 1 

 

Список итоговых планируемых результатов 

По учебному предмету «Русский язык»  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 – овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 – овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

– - научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

– -сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

 – -получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, слово-

образованием (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 послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами; – 

научится различать звуки и буквы;  

– научится характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие;  

– научится пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках;  

– научится соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

– научится находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)  

– научится различать изменяемые и неизменяемые слова; – научится различать родствен-

ные (однокоренные) слова и формы слова;  

– научится находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 – научится выполнять морфемный анализ слова;  

– научится использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач;  

– научится выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– научится определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
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– научится подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

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

– научится распознавать грамматические признаки слов; 

 – - научится проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному алгоритму;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах;  

– научится различать предложение, словосочетание, слово;  

– научатся устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

 – научатся классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– научатся определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять 

предложения с однородными членами;  

– научатся выполнять в соответствии с предложенным алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический)  

– научатся применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

– научится определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учеб-

ника; безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

– научится писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания;  

– научится проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки;  

– научится подбирать примеры с определённой орфограммой;  

– научится самостоятельно озаглавливать текст;  

 

По учебному предмету «Литературное чтение» 

 – смогут читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помо-

гут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

– научатся ведению диалога в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния;  

– составление несложных монологические высказывания о произведении (героях, собы-

тиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повество-

вательного характера с элементами рассуждения и описания;  

– научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;  

 – школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литера-

турой, будут находить и использовать информацию для практической работы;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
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озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ-

яснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

 – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популяр-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу;  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаическийтекст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 – различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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 – находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет);  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов);  

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

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера-

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;   

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 

По учебному предмету «Математика»  

– -научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситу-

ациях; 

 – -получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение 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 пло-

щадей;  

– -приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориенти-

рованной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и ин-

терпретацией данных;  

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять гото-

вые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы;  

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

 – устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, 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;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

– 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);  
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия;  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 – 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, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок);  

 – выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.);  

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи;  

– 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;  

– измерять длину отрезка; 

 – вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на – глаз);  

– научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

 – читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые 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»)  

 

По учебному предмету «Английский язык»  

– научаться участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге;  
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– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 – составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста;  

– 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 со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале;  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова;  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношенияи 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.  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

– 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);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции;  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 – группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно);  

– 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 зренияих ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

 – распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах);  

 – читать изучаемые слова по транскрипции;  

– 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 коммуникатив-

ной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

жественном числе; глаголысвязки; модальные глаголы; личные, притяжательные и указатель-

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений; 

 – узнавать сложносочинённые предложения с союзами;  

– использовать в речи безличные предложения;  

– образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

По учебному предмету «Окружающий мир»  

– научатся узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных 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, определи-

тель 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 опи-

сания свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья;  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности 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 
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с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов;  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 

 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Модуль «Основы православной культуры»  

– научится понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 – научится поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– 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, осно-

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации;  

– научится ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 – научится раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 – научится ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре-

лигиозной традиции, истории её формирования в России; 

 – на примере православной религиозной традиции научится понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

– научится излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– научится соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской религиозной морали; 

 – научится устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– научится выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан.  

 

Модуль «Основы светской этики»  

– научится раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) 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 народ-

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

– научится на примере российской светской этики понимать значение нравственных цен-

ностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– научится излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– научится соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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– научится устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– научится выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– научится акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»  

– научатся различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

– научатся различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику;  

– научатся узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 630 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

– научатся приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;  

– научатся высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

– научатся создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве;  

– научатся использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

– научатся создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприклад-

ного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения 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;  

– научится пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы;  

– научится моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– научится выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint;  

– научится выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
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решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия;  

– научится изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

– научится изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

 По учебному предмету «Музыка»:  

– научатся узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

– научатся определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

– иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад-

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; нает особенности зву-

чания оркестров и отдельных инструментов;  

– знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академи-

ческого, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара;  

– имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ-

ных инструментов;  

– определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;  

– умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования; 

 – знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;  

– грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием;  

– знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования;  

– соблюдает при пении певческую установку; использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

 – имеет представление о музыкальном звуке: высота, длительность, тембр, громкость;  

– имеет представление о мажор, минор; тональность, тоника.  

– имеет представление о скрипичном ключе, нотном стане, расположение нот;  

– имеет представление о музыкальных жанрах: песня, танец, марш.  

 

По учебному предмету «Технология»:  

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 – научатся выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда;  

– научится на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

 – выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  

– научится отбирать и выстраивать оптимальнуютехнологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– 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 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

– Научится соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 – выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (минизарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-

онными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами);  

– научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки.  

 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

 – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств;  

– уметь планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами в 

вариативных условиях;  

– организовывать со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство;  

 – отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж-

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-

новесия);  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;  
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки : 

 

 по учебному предмету "Русский язык": 

 

Предметные результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

первоначальное представление 

о многообразии языков и куль-

тур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной 

из главных духовнонравствен-

ных ценностей народа; 

Текущий  

контроль. 

Устный опрос 

Игра 

Текущий 

контроль. 

Творческая 

работа 

Тематический  

контроль. 

Индивидуаль-

ный  

проект 

Тематический  

контроль. 

Защита  

проектов 

понимание роли языка как ос-

новного средства общения; осо-

знание значения русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации; пони-

мание роли русского языка как 

языка межнационального обще-

ния; 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Практиче-

ские  

работы 

Тематический  

контроль. 

Тест. 

осознание правильной  

устной и письменной  

речи как показателя  

общей культуры  

человека 

Текущий  

контроль. 

Беседа 

Игра 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Тематический  

контроль. 

Тест. 

Тематический  

контроль. 

Сочинение 

овладение основными  

видами речевой  

деятельности на основе 

первоначальных  

представлений о нормах  

современного русского  

литературного языка, 

Текущий  

контроль 

Устный опрос 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Кроссворд 

Тематический  

контроль. 

Тестовые  

задания 

Тематический  

контроль.  

Тестовые  

задания 

сформированность  

первоначальных научных  

представлений о системе  

русского языка:  

фонетике, графике,  

лексике, морфемике,  

морфологии и  

синтаксисе; об основных  

единицах языка, их  

признаках и  

особенностях  

употребления в речи; 

Текущий  

контроль 

Беседа 

Текущий  

контроль 

Самостоя-

тельная  

работа 

Тематический  

контроль. 

Диктант 

использование в речевой  Текущий  Текущий  Тематический  Тематический  
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деятельности норм  

современного русского  

литературного языка  

(орфоэпических,  

лексических,  

грамматических,  

орфографических,  

пунктуационных) и  

речевого этикета 

контроль 

Индивидуаль-

ный  

устный опрос 

контроль 

Викторина 

контроль. 

Самостоя-

тельная  

работа 

контроль. 

Сочинение 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

сформированность  

положительной мотивации к  

систематическому чтению и  

слушанию художественной  

литературы и произведений  

устного народного  

творчества; 

Текущий  

контроль 

Устный  

опрос 

Игра 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Кроссворд 

Тест 

Тематический  

контроль. 

Тестовые  

задания  

Творческие  

работы 

По  

произведе-

ниям 

Тематический  

контроль.  

Тестовые  

задания 

Чтение всух 

Защита  

проектов 

достижение необходимого для  

продолжения образования  

уровня общего речевого  

развития; 

осознание значимости  

художественной литературы и  

произведений устного  

народного творчества для  

всестороннего развития  

личности человека; 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Самостоя-

тельное  

выполнение 

практиче-

ской  

творческой  

работы 

Тематический  

контроль.  

Опрос. 

Устные  

сочинения 

первоначальное  

представление о  

многообразии жанров  

художественных  

произведений и произведений  

устного народного  

творчества; 

Текущий  

контроль 

Выполнение  

стереотипных  

заданий 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Выполнение  

заданий на  

повторение 

Тематический  

контроль. 

Групповые 

задания 

Тематический  

контроль. 

Представле-

ние  

работы на  

разных  

уровнях 

Защита  

проектов 

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);  

Текущий  

контроль 

Игра 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Кроссворд 

Чтения 

наизусть 

Тематический  

контроль. 

Тестовые  

задания 

Устные  

сочинения 

Тематический  

контроль.  

(комплекс-

ные)  

контрольные  

тесты 
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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, лицетворение); 

овладение техникой  

смыслового чтения вслух  

(правильным плавным  

чтением, позволяющим  

воспринимать, понимать и  

интерпретировать смысл  

текстов разных типов,  

жанров, назначений в целях  

решения различных учебных  

задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей  

общения с книгой, адекватно  

воспринимать чтение  

слушателями). 

Текущий  

контроль 

Устный  

опрос 

Беседы на  

понимание  

прочитанного 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Викторина 

Выразитель-

ное  

чтение 

Тематический  

контроль. 

Чтение  

наизусть 

Тематический  

контроль.  

Чтение  

наизусть 

По учебному предмету "Иностранный язык" (английский) 

овладение основными видами  

речевой деятельности в рамках  

следующего тематического  

содержания речи: Мир моего  

"я". Мир моих увлечений. Мир  

вокруг меня. Родная страна и  

страна/страны изучаемого  

языка. 

 Текущий  

контроль 

Говорение 

на  

иностран-

ном  

языке 

Домашняя  

работа 

Тематический  

контроль 

Тест  

Говорение на  

иностранном 

языке 

Тематический  

контроль 

Тест 

Говорение на  

иностранном 

языке 

знание и понимание правил  

чтения и орфографии;  

интонации изученных  

коммуникативных типов  

предложений; основных  

значений изученных  

лексических единиц (слов,  

словосочетаний, речевых  

клише). 

Тематический  

контроль 

письменные  

работы 

овладение фонетическими  

навыками (различать на слух и  

адекватно, без ошибок,  

ведущих к сбою  

коммуникации, произносить  

изученные звуки иностранного  

языка; соблюдать правильное  

ударение в изученных словах и  

фразах; соблюдать  

особенности интонации в  

Тематический 

контроль 

Аудирование 

Говорение на  

иностранном 

языке 
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повествовательных и  

побудительных предложениях,  

а также в изученных типах  

вопросов); графическими  

навыками (графически  

корректно писать буквы  

изучаемого языка);  

орфографическими (корректно  

писать изученные слова) и  

пунктуационными навыками  

(использовать точку,  

вопросительный и  

восклицательный знаки в  

конце предложения, апостроф,  

запятую при перечислении и  

обращении); 

использование языковых  

средств, соответствующих  

учебно-познавательной задаче,  

ситуации повседневного  

общения: овладение навыками  

распознавания и употребления  

в устной и письменной речи не  

менее 500 изученных  

лексических единиц (слов,  

словосочетаний, речевых  

клише) в их основных  

значениях и навыками  

распознавания и употребления  

в устной и письменной речи  

изученных синтаксических  

конструкций и  

морфологических форм  

изучаемого иностранного  

языка; 

 Текущий  

контроль 

Опрос 

Письменная  

работа 

Тематический  

контроль 

Аудирование 

Говорение на  

иностранном 

языке 

Защита  

проектов 

овладение социокультурными  

знаниями и умениями: знание  

названий родной страны и  

страны/стран изучаемого  

языка, некоторых  

литературных персонажей,  

небольших произведений  

детского фольклора  

(рифмовок, песен); умение  

кратко представлять свою  

страну на иностранном языке в  

рамках изучаемой тематики; 

 Тематиче-

ский  

контроль 

Групповой  

проект 

Тематический  

контроль 

Тест 

Домашняя  

работа 

Тематический  

контроль 

Тест 

Проекты 

Говорение на  

иностранном 

языке 

Защита  

проектов 

овладение компенсаторными  

умениями: использовать при  

чтении и аудировании  

языковую, в том числе  

контекстуальную  

 Текущий  

контроль 

Говорение 

на  

Тематический  

контроль 

Аудирование 

Говорение на  

иностранном 
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догадку,овладение умениями  

описывать, сравнивать и  

группировать объекты и  

явления в рамках изучаемой  

тематики; 

иностран-

ном 

языке 

языке 

приобретение базовых умений  

работы с доступной  

информацией в рамках  

изучаемой тематики,  

безопасного использования  

электронных ресурсов  

Организации и сети Интернет,  

получения информации из ис-

точников в современной  

информационной среде; 

 Текущий  

контроль 

Опрос 

Тест 

Тематический  

контроль 

Домашняя  

работа 

выполнение простых  

проектных работ, включая  

задания межпредметного  

характера, в том числе с  

участием в совместной  

деятельности, понимание и  

принятие ее цели, обсуждение  

и согласование способов  

достижения общего  

результата, распределение  

ролей в совместной  

деятельности, проявление  

готовности быть лидером и  

выполнять поручения,  

осуществление взаимного  

контроля в совместной  

деятельности, оценивание  

своего вклада в общее дело 

 Тематиче-

ский  

контроль 

Опрос 

Практиче-

ские  

задания 

Тематический 

контроль 

Проекты Го-

ворение на 

иностранном 

языке 

Тематический  

контроль 

Тест 

Проекты 

Говорение на  

иностранном 

языке 

Защита  

проектов 

использовать ИКТ для  

выполнения несложных  

заданий на иностранном языке  

(выбирать источник для  

получения информации,  

оценивать необходимость и  

достаточность информации  

для решения поставленной  

задачи; использовать и  

самостоятельно создавать  

таблицы для представления  

информации; соблюдать  

правила информационной  

безопасности в ситуациях  

повседневной жизни и при  

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей  

других стран с культурой  

своего народа и участвовать в  

 Текущий  

контроль 

Опрос 

Тест 
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элементарном бытовом  

общении на иностранном  

языке 

По учебному предмету "Математика": 

сформированность  

системы знаний о числе  

как результате счета и  

измерения, о десятичном  

принципе записи чисел; 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Текущий  

контроль 

Письменная  

работа 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Тематический  

контроль 

Тест 

сформированность  

вычислительных навыков,  

умений выполнять устно и  

письменно  

арифметические действия  

с числами, решать  

текстовые задачи,  

оценивать полученный  

результат по критериям:  

достоверность/реальность,  

соответствие  

правилу/алгоритму 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Письменная  

работа 

Текущий  

контроль 

Домашняя  

работа 

Опрос 

Тематический  

контроль 

Математиче-

ский  

диктант 

Контрольная  

работа 

Тематический  

контроль 

Контрольная  

работа 

Диагностиче-

ская  

работа 

развитие  

пространственного  

мышления: умения  

распознавать, изображать  

(от руки) и выполнять  

построение  

геометрических фигур (с  

заданными измерениями)  

с помощью чертежных  

инструментов; развитие  

наглядного представления  

о симметрии; овладение  

простейшими способами  

измерения длин,  

площадей 

Текущий  

контроль 

Практические  

задания 

Тематический контроль 

Проверочная работа 

Тест 

Тематический  

контроль 

Проверочная  

работа 

Математиче-

ский  

диктант 

развитие логического и  

алгоритмического  

мышления: умения  

распознавать верные  

(истинные) и неверные  

(ложные) утверждения в  

простейших случаях в  

учебных и практических  

ситуациях, приводить  

пример и контрпример,  

строить простейшие  

алгоритмы и использовать  

изученные алгоритмы  

(вычислений, измерений)  

в учебных ситуациях; 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Беседа 

Тематиче-

ский  

контроль 

Тематический  

контроль 

Текущий  

контроль 

овладение элементами  Текущий  Текущий  Тематический  Тематический  
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математической речи:  

умения формулировать  

утверждение (вывод,  

правило), строить  

логические рассуждения  

(одно-двухшаговые) с  

использованием связок  

"если ..., то ...", "и", "все",  

"некоторые" 

контроль 

Работа в  

парах и  

группах 

контроль 

Домашняя  

работа 

контроль контроль 

приобретение опыта  

работы с информацией,  

представленной в  

графической форме  

(простейшие таблицы,  

схемы, столбчатые  

диаграммы) и текстовой  

форме: умения извлекать,  

анализировать,  

использовать  

информацию и делать  

выводы, заполнять  

готовые формы данными; 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Тематический 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Тематический  

контроль 

Самостоя-

тельные  

работы 

Контрольные  

работы 

использование начальных  

математических знаний  

при решении учебных и  

практических задач и в  

повседневных ситуациях  

для описания и  

объяснения окружающих  

предметов, процессов и  

явлений, оценки их  

количественных и  

пространственных  

отношений, в том числе в  

сфере личных и семейных  

финансов 

Тематический  

контроль 

Проверочная  

работа 

Текущий контроль 

Опрос 

Практическая работа 

По учебному предмету "Окружающий мир": 

сформированность  

уважительного отношения к  

своей семье и семейным  

традициям, Организации,  

родному краю, России, ее  

истории и культуре,  

природе; чувства гордости  

за национальные свершения,  

открытия, победы; 

Текущий Кон-

троль Опрос 

Текущий  

контроль 

Устный тест 

Тематический  

контроль. 

Групповой  

проект 

Тематический  

контроль. 

Индивидуаль-

ный  

проект 

первоначальные  

представления о природных  

и социальных объектах как  

компонентах единого мира,  

о многообразии объектов и  

явлений природы; связи  

Текущий  

контроль 

Устный опрос 

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль  

Практические  

работы 

Тематический  

контроль. 

Диагностиче-

ские  

задания 
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мира живой и неживой  

природы; сформированность  

основ рационального  

поведения и обоснованного 

принятия решений 

первоначальные  

представления о традициях  

и обычаях, хозяйственных  

занятиях населения и  

массовых профессиях  

родного края,  

достопримечательностях  

столицы России и родного  

края, наиболее значимых  

объектах Всемирного  

культурного и природного  

наследия в России;  

важнейших для страны и  

личности событиях и фактах  

прошлого и настоящего  

России; основных правах и  

обязанностях гражданина  

Российской Федерации; 

Текущий  

контроль 

Викторина 

Текущий  

контроль 

Групповая  

работа над  

проектом 

Тематический  

контроль. 

Проект 

Тематический  

контроль. 

Проект 

развитие умений описывать,  

сравнивать и группировать  

изученные природные  

объекты и явления, выделяя  

их существенные признаки  

и отношения между  

объектами и явлениями; 

Текущий  

контроль 

Письменная  

работа 

Текущий  

контроль 

Практиче-

ская  

работа 

Текущий  

контроль 

Тематический  

контроль 

понимание простейших  

причинно-следственных  

связей в окружающем мире  

(в том числе на материале о  

природе и культуре родного  

края) 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Тест 

Тематический  

контроль. 

Тест 

Тематический  

контроль. 

Тест 

Проект  

индивидуаль-

ный 

умение решать в рамках  

изученного материала  

познавательные, в том числе  

практические задачи; 

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль 

Практиче-

ская  

работа 

Текущий  

контроль 

Практическая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Практическая  

работа 

Тестовая ра-

бота приобретение базовых  

умений работы с доступной  

информацией (текстовой,  

графической,  

аудиовизуальной) о природе  

и обществе, безопасного  

использования электронных  

ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения  

информации из источников  

в современной  

Текущий  

контроль 

Беседа 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Текущий  

контроль 

Опрос 
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информационной среде 

приобретение опыта  

проведения несложных  

групповых и  

индивидуальных  

наблюдений в окружающей  

среде и опытов по  

исследованию природных  

объектов и явлений с  

использованием  

простейшего лабораторного  

оборудования, и  

измерительных приборов и  

следованием инструкциям и  

правилам безопасного  

труда, фиксацией  

результатов наблюдений и  

опытов; 

Текущий  

контроль 

Лабораторные  

работы 

Текущий  

контроль 

Лаборатор-

ные  

работы 

Текущий  

контроль 

Лабораторные  

работы 

Тематический  

контроль. 

Лабораторные  

работы 

Защита проек-

тов 

формирование навыков  

здорового и безопасного  

образа жизни на основе  

выполнения правил  

безопасного поведения в  

окружающей среде, в том  

числе знаний о  

небезопасности разглашения  

личной и финансовой  

информации при общении с  

людьми вне семьи, в сети  

Интернет и опыта  

соблюдения правил  

безопасного поведения при  

использовании личных  

финансов; 

Тематический  

контроль. 

Викторина 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Тестовая 

работа 

Тематический  

контроль. 

Тестовая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Тестовая ра-

бота 

Защита проек-

тов 

приобретение опыта  

положительного  

эмоционально-ценностного  

отношения к природе;  

стремления действовать в  

окружающей среде в  

соответствии с  

экологическими нормами  

поведения. 

Текущий  

контроль 

Тест 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Домашняя  

работа 

Тематический  

контроль. 

Диагностиче-

ская  

работа 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

понимание необходимости 

нравственного  

совершенствования, духовного 

развития, роли в  

этом личных усилий человека; 

формирование умений анализи-

ровать и давать  

   Текущий  

контроль  

Беседа 

Опрос 

Защита проек-

тов 
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нравственную оценку поступ-

кам, отвечать за них,  

проявлять готовность к созна-

тельному  

самоограничению в поведении 

осуществление обоснованного 

нравственного  

выбора с опорой на этические 

нормы православной  

культуры; 

формирование умений расска-

зывать об основных  

особенностях вероучения рели-

гии (православного  

христианства), называть осно-

вателя и основные  

события, связанные с историей 

ее возникновения и  

развития; 

   

формирование умений анализи-

ровать и давать  

нравственную оценку поступ-

кам, отвечать за них,  

проявлять готовность к созна-

тельному  

самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного 

нравственного  

выбора с опорой на этические 

нормы иудейской  

культуры; 

   Текущий  

контроль  

Беседа 

Опрос 

знание названий священных 

книг в православии,  

умение кратко описывать их со-

держание; 

формирование умений называть 

и составлять  

краткие описания особенностей 

православных  

культовых сооружений, религи-

озных служб, обрядов  

и таинств; 

   Текущий  

контроль  

Беседа 

Опрос 

построение суждений оценоч-

ного характера,  

раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как  

регуляторов поведения чело-

века в обществе и  

условий духовно-нравственного 

развития личности 

   Текущий  

контроль  

Беседа 

Опрос 

понимание ценности семьи, 

умение приводить  

   Текущий  

контроль  
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примеры положительного влия-

ния православной  

религиозной традиции на отно-

шения в семье,  

воспитание детей; овладение 

навыками общения с  

людьми разного вероисповеда-

ния; осознание, что  

оскорбление представителей 

другой веры есть  

нарушение нравственных норм 

поведения в  

обществе; 

Беседа 

Опрос 

понимание ценности человече-

ской жизни,  

человеческого достоинства, 

честного труда людей на  

благо человека, общества; фор-

мирование умений  

объяснять значение слов "мило-

сердие",  

"сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

   Текущий  

контроль  

Беседа 

Опрос 

умение находить образы, при-

водить примеры  

проявлений любви к ближнему, 

милосердия и  

сострадания в православной 

культуре, истории  

России, современной жизни; 
открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать  

помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения  

человеческого достоинства. 

   Защита проек-

тов 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

выполнение творческих  

работ с использованием  

различных  

художественных  

материалов и средств  

художественной  

выразительности  

изобразительного  

искусства; 

Текущий  

контроль 

творческая  

работа  

(рисунок) 

Текущий  

контроль 

творческая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Практическая  

работа 

Тематический  

контроль. 

конкурс  

рисунка 

умение характеризовать  

виды и жанры  

изобразительного  

искусства; 

Текущий  

контроль 

опрос 

Текущий  

контроль 

Практиче-

ская  

работа 

Тематический  

контроль. 

Тестовые  

задания 

Текущий  

контроль 

Тестовые  

задания 

творческая 

работа овладение умением рисовать с 

натуры, по  

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль 

Тематический  

контроль. 
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памяти, по представлению; творческая  

работа 

творческая  

работа 

творческая  

работа 

умение применять  

принципы перспективных  

и композиционных  

построений 

Текущий  

контро 

Практическая  

работа 

Текущий  

контро 

Практиче-

ская  

работа 

Текущий  

контро 

Практическая  

работа 

Текущий  

контроль 

Защита  

проектов 

умение характеризовать  

отличительные  

особенности  

художественных  

промыслов России; 

Текущий  

контроль 

беседа 

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль 

Викторина 

Текущий  

контроль  

Тестовые  

задания 

умение использовать  

простейшие инструменты  

графических редакторов  

для обработки  

фотографических  

изображений и анимации. 

Тематический  

контроль. 

Практическая  

работа 

Текущий 

контроль 

Опрос 

Текущий кон-

троль 

Опрос 

Тематический  

контроль. 

Коллектив-

ный 

проект 

По учебному предмету "Музыка" 

знание основных жанров  

народной и  

профессиональной музыки; 

Текущий  

контроль 

Устный  

опрос 

Текущий  

контроль 

Устный от-

вет 

Тематический  

контроль 

контроль в  

парах и груп-

пах 

Тематический  

контроль. 

Тестовое  

задание 

знание видов оркестров,  

названий наиболее  

известных инструментов;  

умение различать звучание  

отдельных музыкальных  

инструментов, виды хора и  

оркестра 

Текущий  

контроль 

Устный ответ 

Текущий  

контроль 

Устный от-

вет 

Тематический  

контроль. 

Тестовое  

задание 

умение узнавать на слух и  

называть изученные  

произведения русской и зару-

бежной классики,  

образцы народного  

музыкального творчества,  

произведения современных  

композиторов; 

Тематический  

контроль. 

Опрос 

Текущий  

контроль 

контроль в 

парах и  

группах 

Текущий  

контроль 

Взаимокон-

троль 

парах и  

группах 

Текущий  

контроль 

Опрос 

умение исполнять свою  

партию в хоре с  

сопровождением и без  

сопровождения 

Текущий  

контроль 

Устный ответ 

Текущий  

контроль 

Устный от-

вет 

Текущий  

контроль 

Устный ответ 

Тематический  

контроль. 

Устный ответ 

По учебному предмету "Технология" 

сформированность общих  

представлений о мире  

профессий, значении труда  

в жизни человека и  

общества, многообразии  

предметов материальной  

культуры; 

Текущий  

контроль 

Работа с  

карточками 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Устный от-

вет 

Тематический  

контроль. 

Тестовое  

задание 

Тематический  

контроль. 

Индивидуаль-

ный  

проект 
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сформированность  

первоначальных  

представлений о  

материалах и их свойствах,  

о конструировании,  

моделировании; 

Текущий  

контроль 

Устный ответ 

Тематиче-

ский  

контроль. 

Тестовое  

задание 

Тематический  

контроль. 

Устный ответ 

овладение  

технологическими  

приемами ручной  

обработки материалов; 

Тематический  

контроль. 

Творческая  

работа 

Текущий  

контроль 

Письменная  

проверка 

Текущий  

контроль 

Творческая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Зачетная ра-

бота 

приобретение опыта  

практической  

преобразовательной  

деятельности при  

выполнении учебнопознава-

тельных и  

художественноконструкторских 

задач, в  

том числе с  

использованием  

информационной среды; 

Текущий  

контроль 

Письменная  

проверка 

Текущий  

контроль 

Практиче-

ская  

работа 

Тематический  

контроль. 

Устный ответ 

Тематический  

контроль. 

Опрос 

Защита проек-

тов 

сформированность умения  

безопасного пользования  

необходимыми  

инструментами в  

предметно-преобразующей  

деятельности 

Текущий кон-

троль Творче-

ская работа 

Текущий  

контроль 

Практиче-

ская  

работа 

Тематический  

контроль. 

Устный ответ 

Тематический  

контроль. 

Опрос 

По учебному предмету "Физическая культура" 

сформированность общих  

представлений о  

физической культуре и 

спорте, физической  

активности человека,  

физических качествах, жиз-

ненно важных  

прикладных умениях и  

навыках, основных  

физических упражнениях  

(гимнастических,  

игровых, туристических и  

спортивных); 

Тематический  

контроль. 

Опрос 

Текущий  

контроль 

Опрос 

Текущий 

контроль 

Творческая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Зачетная  

работа 

умение использовать  

основные гимнастические  

упражнения для  

формирования и  

укрепления здоровья,  

физического развития и  

физического  

совершенствования,  

повышения физической и  

умственной  

работоспособности, в том  

Тематический  

контроль. 

Творческая  

работа 

Текущий  

контроль 

Письменная  

проверка 

Текущий  

контроль 

Творческая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Зачетная  

работа 
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числе для подготовки к  

выполнению нормативов  

Всероссийского  

физкультурноспортивного ком-

плекса  

"Готов к труду и обороне"  

(ГТО); 

умение взаимодействовать  

со сверстниками в  

игровых заданиях и  

игровой деятельности,  

соблюдая правила честной  

игры; 

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль 

Текущий  

контроль 

овладение жизненно  

важными навыками  

плавания (при наличии в  

Организации  

материально-технической  

базы - бассейна) 

- - - - 

умение вести наблюдение  

за своим физическим  

состоянием, величиной  

физических нагрузок,  

показателями основных  

физических качеств; 

умение применять  

правила безопасности при  

выполнении физических  

упражнений и различных  

форм двигательной  

активности 

Тематический  

контроль. 

Творческая  

работа 

Текущий  

контроль 

Письменная  

проверка 

Текущий  

контроль 

Творческая  

работа 

Тематический  

контроль. 

Зачетная  

работа 
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Приложение 2 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС НОО 

 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 

 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует про-

водить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые кон-

трольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе анализа УУД и 

характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которыене 

усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможностипродол-

жения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В пе-

риод обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя 

письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры, списывание слов и небольших по объемупредложений и рукописного, и печатного 

шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираютсятесты, 

в которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в началегода составлять 

5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложенияиз 2-4 слов. 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем предметам учебногоплана. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой являетсясоответ-

ствие или несоответствие требованиям программы. 

 

Русский язык 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность 

непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие требо-

вания: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание, которых не расходится 

с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 
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Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллигра-

фией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропор-

ций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Уровню низкого развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом, 

не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

Кчислунегрубыхнедочетовотносятся: 

- частичноеискажениеформыбукв; 

- несоблюдениеточныхпропорцийповысотестрочныхизаглавныхбукв; 

- наличиенеправильныхсоединений, искажающихформубукв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 

Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без оши-

бок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число оши-

бок и недочетов превышает указанное количество. 

 

Устная речь 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы 

ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание изла-

гаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоя-

тельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов 

и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и по-

строение словосочетаний или предложений. 

 

Чтение 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: по-

нимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразитель-

ность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 



 

568 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Обучающийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 

слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

2-4 классы критерии оценивания  

 

Критерии оценивания по русскому языку 

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 
 

Контрольный диктант. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Оценки:  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работанаписана акку-

ратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических оши-

бок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от нормкаллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок.Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работанаписана 

неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильноенаписа-

ние словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующегопредложения 

записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
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• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание  
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер оши-

бок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изу-

ченное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (при-

мерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные 

к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контроль-

ного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание. 

 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки:  

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 
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Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

 

Тест. 

 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровнясфор-

мированности умения использовать свои знания в нестандартных учебныхситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы покартинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работыносят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и вклассный журнал не зано-

сится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляетсяодна отметка 

– за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом– 2 кон-

трольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляютсячерез дробную 

черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие иконтрольные изло-

жения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторскоготекста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактическихошибок, богат-

ство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточно-

сти. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскомутексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения впоследовательности из-

ложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности.Допустимо не более трех ре-

чевых недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста(изложение), 

отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельныенарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении двух-трехпредложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустим не более пятинедочетов речи в содержании и построении тек-

ста. 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления отавтор-

ского текста, большое количество неточностей фактического характера,нарушение последо-

вательности изложения мыслей, отсутствие связи между частямитекста, бедность словаря. В 

целом в работе допущено более шести речевых недочетови ошибок в содержании и построе-

нии текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления. 
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Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два ис-

правления. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два ис-

правления. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных,три-че-

тыре исправления. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,неудовлетво-

рительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения ссочинения. 

 

Изложение 

 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение орга-

низовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увели-

чиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфогра-

фических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, от-

сутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–

8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Сочинение 

 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, до-

пущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последо-

вательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфогра-

фических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографиче-

ских ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Нормыоценокполитературномучтению 

 

Темп и оценивание чтения. 

 

Контрольная проверка навыка чтенияпроводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка вы-

ставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость,  

- правильность,  
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- осознанность,  

- выразительность. 

 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

 1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 

2 класс 30-40 45-60 60 70 

3 класс 60-65 70-80 80 90 

4 класс 85-90 95-100 100 120 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каж-

дой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требо-

вания. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три тре-

бования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивиду-

альном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но 

не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная от-

метка. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последо-

вательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Нормы оценок  по математике 

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всехостальных зада-

нийилидопущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибкаили допу-

щено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибкиили допущено в решении. 

 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
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Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5.Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5.Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается за 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка поматематике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Нормы оценок по окружающему миру 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, ис-

пользуя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями при-

роды (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные от-

веты на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактиче-

ского материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учи-

телем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окру-

жающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объек-

тами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
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Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание 

и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированно-

сти знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются от-

дельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающи-

мися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор 

способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать 

вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она явля-

ется существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия про-

текания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на резуль-

тат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наво-

дящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
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В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формиру-

ются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматри-

ваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

 

Нормы оценок по технологии 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 

по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктив-

ный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изде-

лие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила тех-

ники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными от-

клонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик не-

опрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготов-

лено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники без-

опасности.  

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятель-

ность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями тре-

бований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и характер 

труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно приме-

нять и произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если обучаемый:  

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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Оценка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если обучаемый:  
- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок по изобразительному искусству 

 

Оценка «5» ставится если, 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;  

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компо-

ненты изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4» ставится если, 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  

характерное.  

Оценка «3» ставится если, 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2» ставится если, 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока; 

 

Нормы оценок по музыке 

 

Функция оценки - учет знаний.  

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способно-

стей и стремление их проявить.  

Отметка «5» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной пози-

ции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей  

жизненной позиции);  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  



 

578 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится:  

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) или 

в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

 

Текущее оценивание:  

Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание учащихся 

1 класса – словесное.  

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, спо-

собности.  

Итоговое оценивание  

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение 

четверти (полугодия).  

Количество текущих оценок для выставления четвертной отметки – не менее 5; за полугодие 

не менее – 10.  

Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на дли-

тельный срок (на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих ко-

личество текущих оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки.  
По своей направленности учет успеваемости обучающихся, освобождённых по медицинским 

показаниям по физической культуре подразделяется на текущий и итоговый.  

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, освобождённых по 

медицинским показаниям, оценивается качество усвоения знаний, предусмотренных програм-

мой физического воспитания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. 

Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя (включая и обос-

нования оценки), проводился с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся, фи-

зической и двигательной подготовленности обучающихся. Учет должен согласовываться с за-

дачами урока.  

Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то выставле-

ние итоговой оценки происходит на основании выполнения письменного задания. После 

предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает ученику 

теоретические вопросы.  

Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по физической культуре вы-

ставляется по результатам выполнения пунктов теоретической части (при необходимости ат-

тестации этой категории учащихся).  

Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые наиболее подходят 

индивидуальным особенностям конкретного обучающегося,  

Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на его основе выставляется го-

довая оценка по физической культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической 

и двигательной подготовленности.  

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения и возрасту 

учащихся.  

Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским показаниям проводится по пяти-

балльной системе по следующим показателям:  

Теоретическая часть (знания)  
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1. Ответы на теоретические вопросы, соответствующие программе. На предпоследней неделе 

четверти ученики отвечают письменно на 3 вопроса из выданных вопросов и получают 3 

оценки (оценка за каждый вопрос).  

2. В зависимости от возрастной группы, подготовить, по заданию учителя раздел из программ-

ного теоретического материала (например: техника безопасности, оказание первой помощи, 

развитие качеств, самоконтроль, тактические действия и т.д.).  

3. Учитель может оценить теоретическую часть и в другой форме (например: работа с теоре-

тическим материалом в учебнике по физической культуре, ответы на вопросы, сообщения, со-

ставление кроссвордов, викторин и др.).  

4. Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) представляют теоретические знания в виде 

рисунков и рассказов по ним.  

5. По результатам выполнения заданий теоретической части выставляется оценка по пяти-

балльной шкале, пункт 1 оценивается обязательно, остальные по усмотрению учителя.  

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количе-

ственными. 

Качественные критерии успеваемостихарактеризуют степень овладения программным ма-

териалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоро-

вительной деятельности  

Количественные критерии успеваемостиопределяют сдвиги в физической подготовленно-

сти, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направ-

ленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а 

не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психи-

ческие и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

Итоговая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный 

год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми состав-

ляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздорови-

тельную деятельность.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» (отлично), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мо-

тивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изме-

нения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, уме-

ний и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полуго-

дия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навы-

ками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации 
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классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретиче-

скими и практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» (хорошо), в зависимости от сле-

дующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям 

физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, уме-

ний и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полуго-

дия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физиче-

ской культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навы-

ками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретиче-

скими и практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры –«3» (удовлетворительно), в зависи-

мости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положитель-

ные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учи-

телем физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками самостоятель-

ных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретиче-

скими и практическими знаниями в области физической культуры овладел частично.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» (неудовлетворительно),в зави-

симости от следующих конкретных условий:  

1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической куль-

туры.  

2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в разви-

тии физических или морально-волевых качеств.  

3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навы-

ками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

 

Критерии оценивания успеваемости 

по базовым составляющим физической подготовки 

1. Знания  
   При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкрет-

ным случаям и занятиям физическими упражнениями.  
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные бе-

седы (без вызова из строя), тестирование.  

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором 

учащийся демон-

стрирует глубокое 

понимание сущно-

сти материала; ло-

гично его излагает, 

используя в деятель-

ности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся не-

большие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором от-

сутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в зна-

нии материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За незнание мате-

риала программы 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются сле-

дующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбини-

рованный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Движение или от-

дельные его эле-

менты выполнены 

правильно, с со-

блюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, 

с отличной осан-

кой, в надлежа-

щем ритме; уче-

ник понимает 

сущность движе-

ния, его назначе-

ние, может разо-

браться в движе-

нии, объяснить, 

как оно выполня-

ется, и продемон-

стрировать в не-

стандартных 

условиях; может 

определить и ис-

править ошибки, 

допущенные дру-

гим учеником; 

уверенно выпол-

няет учебный  

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не бо-

лее двух незначи-

тельных ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допу-

щена одна грубая или 

несколько мелких оши-

бок, приведших к ско-

ванности движений, не-

уверенности. Учащийся 

не может выполнить 

движение в нестандарт-

ных и сложных в срав-

нении с уроком усло-

виях 

Движение или от-

дельные его эле-

менты выполнены 

неправильно, допу-

щено более двух 

значительных или 

одна грубая 

ошибка 
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3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать сред-

ства и инвентарь и 

применять их в кон-

кретных условиях; 

– контролировать 

ход выполнения де-

ятельности и оцени-

вать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с незначитель-

ной помощью; 

– допускает незна-

чительные ошибки в 

подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения дея-

тельности и оцени-

вает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной дея-

тельности выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не мо-

жет выполнить са-

мостоятельно ни 

один из пунктов 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показа-

тель соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным мини-

мумом подготовки и 

программой физи-

ческого воспитания, 

которая отвечает 

требованиям госу-

дарственного стан-

дарта и обязатель-

ного минимума со-

держания обучения 

по физической куль-

туре, и вы-сокому 

приросту ученика в 

показателях физиче-

ской подготовлен-

ности за определен-

ный период времени 

Исходный показа-

тель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленно-

сти и незначительному 

приросту 

Учащийся не вы-

полняет государ-

ственный стандарт, 

нет темпа роста по-

казателей физиче-

ской подготовлен-

ности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темпприро-

ста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физическойподготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность длякаждого учащегося, но 

быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов приусловии систематических занятий 

дает основание учителю для выставления высокой оценки.) Общая оценка успеваемости скла-

дывается по видам программы: по гимнастике,баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем 

сложения конечных оценок, полученныхучеником по всем видам движений, и оценок за вы-

полнение контрольных упражнений.Оценка успеваемости за учебный год производится на ос-
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новании оценок за учебныечетверти с учетом общих оценок по отдельным разделам про-

граммы. При этомпреимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществ-

лять собственнодвигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Прилжение 3 

График оценочных процедур 

 

Период проведения 

оценочной проце-

дуры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 
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1 классы 
Русский язык                   1 1 1 

Литературное чтение                   1 1 1 

Математика                   1 1 1 

Окружающий мир                      

Технология                      

Изобразительное искус-

ство 

                     

Музыка                      

Физическая культура                      

Родной язык                      

Литературное чтение на 

родном языке 

                     

2 классы 
Русский язык    1 1    1 1         1 1 3 

Литературное чтение    1 1              1 1 2 

Математика    1 1    1 1         1 1 3 
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Период проведения 

оценочной проце-

дуры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 

Окружающий мир         1 1         1 1 2 

Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 

   
                  

Технология                      

Изобразительное искус-

ство 

                    
 

Музыка                      

Физическая культура                      

Родной язык                      

Литературное чтение на 

родном языке 

                    
 

3 классы 
Русский язык    1 1    2 2         2 2 5 

Литературное чтение    1 1              1 1 2 

Математика    1 1    2 2    1 1    1 1 4 

Окружающий мир         1 1         1 1 2 

Технология                      

Иностранный язык (ан-

глийский) 
        1 1         1 1 2 

Изобразительное искус-

ство 
                     

Музыка                      

Физическая культура                      

Родной язык                      

Литературное чтение на 

родном языке 
                     

4 классы 
Русский язык    1 1    1 1    1 1    2 2 5 

Литературное чтение    1 1                1 

Математика    1 1    1 1    1 1    2 2 5 

Окружающий мир         1 1           1 

Технология                      

Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий) 
        1 1         1 1 2 

ОРКСЭ                       

Изобразительное искус-

ство 
                     

Музыка                      

Физическая культура                      

Родной язык                      
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Период проведения 

оценочной проце-

дуры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 

Литературное чтение на 

родном языке 
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Январь Февраль Март Апрель Май 

В
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2023-2024 уч. год 
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1 классы 

Русский язык                        1 1 1 2 165 1 

Литературное 

чтение 
                       1 1 1 2 132 1,5 

Математика                        1 1 1 2 132 1,5 

Окружающий 

мир 
                           66  

Технология                            33  

Изобразитель-

ное искусство 
                           33  

Музыка                            33  

Родной язык                            17  
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Период прове-

дения оценоч-

ной проце-

дуры 

Январь Февраль Март Апрель Май 

В
се

г
о

  

Всего 

2023-2024 уч. год 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

                           16  

Физическая 

культура 
                           66  

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

6 693 1 

2 классы 

Русский язык              1 1    1 1    1 1 3 6 170 3,5 

Литературное 

чтение 

   
          1 1    1 1    1 1 3 5 136 4 

Математика              1 1    1 1    1 1 3 6 136 4 

Окружающий 

мир 

   
          1 1    1 1    1 1 3 5 68 7 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

   

1 1                   1 1 2 2 68 3 

Технология                            34  

Изобразитель-

ное искусство 

          
     

           
 34  

Музыка                            34  

Физическая 

культура 

          
     

           
 68  

Родной язык                            17  

Литератур. чтен 

на родном языке 

          
     

           
 17  

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

24 782 3 
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3 классы 
Русский язык    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1 5 10 170 6 

Литературное 

чтение 
                       2 2 2 4 136 3 

Математика         1 1    2 2    1 1    1 1 5 10 136 7 

Окружающий 

мир 
             1 1    1 1      2 4 68 6 

Технология              1 1         1 1 2 2 34 6 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

             1 1         1 1 2 4 68 6 

Изобразитель-

ное искусство 
                       1 1 1 1 34 3 

Музыка              1 1         1 1 2 2 34 6 

Физическая 

культура 
             1 1         1 1 2 2 

68 3 

Родной язык                        1 1 1 1 17 6 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

                       1 1 1 1 

 

17 

 

6 

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

41 

 

782 

 

5 

  



 

589 

4 классы 
Русский язык         2 2    1 1 1   1 2      5 10 153 6,5 

Литературное 

чтение 
                       1 1 1 2 119 2 

Математика         1 1    1 1 1   1 2    1 1 5 10 136 7 

Окружающий 

мир 
               1    1    1 1 2 3 68 4 

Технология              1 1         1 1 2 2 34 6 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

             1 1         1 1 2 4 68 6 

ОРКСЭ                            34  

Изобразитель-

ное искусство 
                  1 1       1 34 3 

Музыка              1 1          1 1 2 34 6 

Физическая 

культура 
             1 1          1 1 2 

   68 3 

Родной язык                   1 1       1 17 6 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

                        1 1 1 

 

17 

 

6 

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

38 

 

782 

 

5 
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